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I. Общие положения

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП
УО)  МБОУ «СОШ №9» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт), в соответствии с федеральной
адаптированной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
           2. Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией
(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план
воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и
содержание образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
               3. АООП адаптируется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях.

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся.

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть
применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а
также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций.

4. В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных
потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения
содержания образования.

 Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП УО реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового

опыта деятельности и поведения;
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обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.

5. В основу АООП УО положены следующие принципы:
принципы государственной политики Российской Федерации в области образования

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся);

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего
развития" с учетом особых образовательных потребностей;

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование
знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных
задач;

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся
нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий,
адекватных способов поведения в разных социальных средах;

онтогенетический принцип;
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на
всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав;

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание
предметных областей и результаты личностных достижений;

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;

принцип сотрудничества с семьей.
6. Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный

разделы в соответствии с требованиями Стандарта.
АООП УО содержит дифференцированные требования к структуре,

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 выраженности основного
нарушения, наличия других нарушений развития, места проживания обучающегося, вида
образовательной организации. В соответствии с требованиями Стандарта образовательная
организация может создавать для каждой нозологической группы два варианта АООП
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образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -
варианты 1

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает
в пролонгированные сроки образование по АООП (варианты 1), которое по содержанию и
итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность,
дополняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее -
ИПРА) в части создания специальных условий получения образования.

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

II. Целевой раздел АООП УО (вариант 1)

2.1. Пояснительная записка.
2.1.1  АООП УО (вариант 1)  адресована обучающимся с легкой умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.1.2. Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – создание условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач:
     овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных
компетенций;
     формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
     достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
     выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной
деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного
творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных,
творческих соревнований;
     участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей)
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.

2.1.3. Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными 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
участниками образовательных отношений.
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8.3.1. Сроки реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной
отсталостью составляют (интеллектуальными нарушениями) 9-13 лет.

В реализации АООП УО (вариант 1) выделено два этапа:
     I этап - 1-4 классы и дополнительный класс;
     II этап - 5-9 классы;

8.3.2. Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений,
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность которого
направлена на решение диагностико-пропедевтических задач:
     выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его
психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и
навыками;
     сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную 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).

8.3.3. Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию
знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

2.1.4. К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих,
слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС, относятся:
     а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
     б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих
формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира,
целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки;
     в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных
процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации,
обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и
отношений обучающегося с окружающей средой;
     г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
     д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с
педагогического работниками и другими обучающимися;
     е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и
творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей;
     ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и организации;
     з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
организации.

     2.1.4.1. В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные
потребности дополняются потребностями в:
     а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы, нейродинамики
психических процессов, состояния слуха, времени, причин и характера его нарушения,
дополнительных нарушений здоровья;
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     б) обеспечении индивидуального психолого-педагогического сопровождения кохлеарно
имплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью в первоначальный период
после операции на этапе, запускающем реабилитацию;
     в) введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов в содержание
образования, учитывающих комплексных характер нарушений (нарушения слуха и
интеллектуальные нарушения);
     г) формировании и развитии словесной речи с учетом индивидуальных возможностей
обучающихся; освоении и использовании жестовой речи (русского жестового языка) как
средства межличностной коммуникации с лицами, имеющими нарушение слуха и как
вспомогательного средства обучения с учётом индивидуальных особенностей и возможностей
обучающихся;
     д) реализации слабослышащими, позднооглохшими, кохлеарно имплантированными
обучающимися умений устной коммуникации в знакомых ситуациях урочной и внеурочной
деятельности;
     е) формировании и развитии слухового восприятия неречевых звучаний и речи,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формировании
умения использовать возможности слухового восприятия в повседневной жизни (с помощью
индивидуальных слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов);
     ж) использовании в образовательном процессе с учетом медицинских и сурдопедагогических
рекомендаций звукоусиливающей аппаратуры разных типов: индивидуальных слуховых
аппаратов, аппаратуры коллективного и индивидуального пользования (стационарной или
беспроводной), при необходимости применение вибротактильных устройств.

2.1.4.2. В отношении слепых и слабовидящих обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности
дополняются потребностями в:
     а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения
зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью
оптических приспособлений, режима зрительной и (или) тактильной, физической нагрузок;
     б) развитии приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира,
целенаправленном формировании компенсаторных способов деятельности;
     в) обеспечении доступности учебной информации для зрительного (для слабовидящих), для
зрительного и тактильного (для слепых с остаточным зрением) и тактильного (для тотально
слепых и слепых со светоощущением) её восприятия;
     г) преимущественном использовании индивидуальных учебных пособий, выполненных с
учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного
нарушения, возможностей остаточного зрения и (или) тактильного восприятия;
     д) формировании познавательных действий и ориентировки в микро-и макропространстве,
коррекции нарушений в двигательной сфере;
     е) целенаправленном развитии сенсорно-перцептивной деятельности, ориентировочных
действий, расширении, обогащении и коррекции предметных и пространственных
представлений у слабовидящих;
     ж) развитии речи и коррекции речевых нарушений, активном использовании в
образовательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций при внимании
к профилактике и устранению вербализма и формализма речи.

2.1.4.3. В отношении обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются
потребностями в:
     а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды
на основе использования двигательного и охранительного педагогического режимов;
     б) отборе и адаптации учебно-познавательных задач, имеющих практико-ориентированную
направленность и решаемых в различных предметных областях;
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     в) развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с применением средств
вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств дополнительной,
альтернативной коммуникации;
     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 средовых
ресурсов.

2.1.4.4. В отношении обучающихся с РАС и с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются
потребностями в:
     а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды,
отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая пространственно-
временная организация учебного процесса, минимизация стимулов, учитывающая
истощаемость и сенсорную гиперчувствительность обучающихся с расстройствами
аутистического спектра;
     б) специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) технической
помощи в урочной и внеурочной деятельности, основанном на психолого-педагогических
технологиях поддержки обучающегося с расстройством аутистического спектра в сложной и
новой ситуации (в том числе коммуникативной);
     в) наличии отдельного помещения для психологической разгрузки.

2.2. Планируемые результаты освоения АООП УО  обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.2.1. Результаты освоения  обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП
оцениваются как итоговые на момент завершения образования.

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими двух
видов результатов: личностных и предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

2.2.2. Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции
обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся:
     1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
     2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
     3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
     4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
     5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
     6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в
том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями,
использование доступных информационных технологий для коммуникации;
     7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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     8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
     9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
     10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве природной и социальной частей;
     11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
     12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
     13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
     14) проявление готовности к самостоятельной жизни.

2.2.3. Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования
включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой
умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений.

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной
отсталостью 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
умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными
обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими
образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает
минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству
учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с
согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).

2.2.4. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов
по предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах
(IV класс).

2.2.4.1. Минимальный уровень:
     различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков;
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;
     деление слов на слоги для переноса;
     списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
     запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;
     обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой
"ь" (после предварительной отработки);
     дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
     составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией
на серию сюжетных картинок;
     выделение из текста предложений на заданную тему;
     участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему;
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     осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;
     пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
     участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
     выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений;
     формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
     участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
     восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их
содержанию с опорой на иллюстративный материал;
     выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец
чтения педагогического работника;
     участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося;
     ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или)
просмотренных радио- и телепередач.

2.2.4.2. Достаточный уровень:
     различение звуков и букв;
     характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
     списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;
     запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);
     дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому
значению (название предметов, действий и признаков предметов);
     составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения
(точка, вопросительный и восклицательный знак);
     деление текста на предложения;
     выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,
подходящего по смыслу;
     самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа;
     чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по
семантике и структуре слова -  по слогам)  с соблюдением пауз,  с соответствующим тоном
голоса и темпом речи;
     ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту;
     определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
     чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника;
     определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;
     чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
     пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план
или иллюстрацию;
     выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений;
     понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений, ответы на
вопросы;
     понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического
работника;
     выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника
и анализ речевой ситуации;
     активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
     высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия,
прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения;
     участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
     составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.
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2.2.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов
по предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения (IX класс).

2.2.5.1. Минимальный уровень:
     знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
     разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического
работника;
     образование слов с новым значением с опорой на образец;
     представления о грамматических разрядах слов;
     различение изученных частей речи по вопросу и значению;
     использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста
на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
     составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;
     установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического
работника;
     нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с
помощью педагогического работника);
     нахождение в тексте однородных членов предложения;
     различение предложений, разных по интонации;
     нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью
педагогического работника);
     участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия
его темы и основной мысли;
     выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;
     оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
     письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного
обсуждения (отработки) всех компонентов текста;
     составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности,
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и
языкового оформления;
     правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по
содержанию текстов (после предварительной подготовки);
     определение темы произведения (под руководством педагогического работника);
     ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения
своими словами;
     участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и
разобранного под руководством педагогического работника текста;
     пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью
педагогического работника);
     выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
     установление последовательности событий в произведении;
     определение главных героев текста;
     составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по
вопросам педагогического работника;
     нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью
педагогического работника;
     заучивание стихотворений наизусть (7-9);
     самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений
для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.

2.2.5.2. Достаточный уровень:
     знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
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     разбор слова по составу с использованием опорных схем;
     образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием
приставок и суффиксов с опорой на схему;
     дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;
     определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника;
     нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под
руководством педагогического работника);
     пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
     составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам,
на предложенную тему;
     установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не
более 4-5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме;
     нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных
схем;
     составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
     составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
     различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели
высказывания;
     отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
     отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с
помощью педагогического работника);
     выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной
мысли текста;
     оформление всех видов изученных деловых бумаг;
     письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
     письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых
языковых средств (55-60 слов);
     правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм
орфоэпии;
     ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора
(выборочное чтение);
     определение темы художественного произведения;
     определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника);
     самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
     формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника);
     различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием;
     определение собственного отношения к поступкам героев (героя);
сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием
примеров из текста (с помощью педагогического работника);
     пересказ текста по коллективно составленному плану;
     нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с
опорой на контекст;
     ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью
педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы;
     знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.

2.2.6. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов
по предметной области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс).

2.2.6.1. Минимальный уровень:
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     знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с
использованием счетного материала;
     знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
     понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части).
     знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
     понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
     знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
     знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
     выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
     знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
     различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при
измерении двумя мерами;
     пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;
     определение времени по часам (одним способом);
     решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;
     решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического
работника);
     различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
     узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий,
фигур, нахождение точки пересечения без вычерчивания;
     знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического
работника);
     различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.

2.2.6.2. Достаточный уровень:
     знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке;
     счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в
пределах 100;
     откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;
     знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
     понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических
действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;
     знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1
и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
     понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
     знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
     знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
     выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
     знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
     различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
     знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах;
     определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
     решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;
     краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два
действия;
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     различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
     узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и
кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения;
     знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
     вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.

2.2.7. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов
по предметной области "Математика" на конец обучения (IX класс).

2.2.7.1. Минимальный уровень:
     знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в
пределах 100 000;
     знание таблицы сложения однозначных чисел;
     знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
     письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения,
алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи);
     знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
     выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том
числе с использованием микрокалькулятора;
     знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при
измерении величин;
     нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);
     решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
     распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм);
     построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
     представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
     выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы,
выполнение компенсирующих физических упражнений (мини зарядка);
     пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками).

 2.2.7.2. Достаточный уровень:
     знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000, чтение, запись и сравнение чисел в
пределах 1 000 000;
     знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
     знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
     знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
     устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и
при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
     письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами,
полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
     знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
     выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
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     нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли
(проценту);
     выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного
использования микрокалькулятора;
     решение простых задач, составных задач в 2-3 арифметических действия;
     распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
     знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм),
прямоугольного параллелепипеда;
     вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);
     построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе
симметричных относительно оси, центра симметрии;
     применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач;
     представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
     представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
     выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-
зарядка);
     пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами;
     пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи
необходимой информации;
     запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с
помощью инструментов ИКТ.

2.2.8 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов
по предметной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV
класс).

2.2.8.1. Минимальный уровень:
     представления о назначении объектов изучения;
     узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение
изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
     называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
     знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его
выполнения;
     знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
     ухаживание за комнатными растениями, кормление зимующих птиц;
     составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об
изученных объектах по предложенному плану;
     адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях, адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях
реальной или смоделированной учителем ситуации.

2.2.8.2. Достаточный уровень:
     представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
     узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
     отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации;
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     развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
     знание отличительных существенных признаков групп объектов;
     знание правил гигиены органов чувств;
     знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных
особенностей;
     готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых задач.
     ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания
рассказать о предмете изучения или наблюдения;
     выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии
предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и других обучающихся,
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие
похвалы;
     проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с
обучающимися; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
     соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
     выполнение доступных природоохранительных действий;
     готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач.

2.2.9. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов
по предметной области "Естествознание" на конец VI класса.

2.2.9.1. Минимальный уровень:
     узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
     представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
     отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса);
     называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные
ископаемые);
     соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их
значения в жизни человека;
     соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под
контролем взрослого);
     выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника;
     адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание
оценки педагогического работника.

2.2.9.2. Достаточный уровень:
     узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях,
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию
педагогического работника;
     представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
     отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое
растение, медонос, растение, цветущее летом);
     называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на
уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;
     выделение существенных признаков групп объектов;
     знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового
образа жизни;
     участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
     выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии
предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы других
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обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное
восприятие похвалы;
     совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении
изученных объектов и явлений;
     выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
     осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.

2.2.10. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных
результатов по предметной области "Естествознание" на конец обучения (IX класс).

2.2.10.1. Минимальный уровень:
     представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;
     знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и
различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
     знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в
природе, техники безопасности, здорового образа жизни;
     выполнение совместно с учителем практических работ;
     описание особенностей состояния своего организма;
     знание названий специализации врачей;
     применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной
помощи);
     представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
     владение приемами элементарного чтения географической карты:
декодирование условных знаков карты, определение направлений на карте, определение
расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;
     выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и
явлений;
     сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;
     использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.

2.2.10.2. Достаточный уровень:
     представление об объектах неживой и живой природы, организме человека;
     осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и
человеком, органами и системами органов у человека;
     установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство
формы и функции);
     знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, выполнение
классификаций на основе выделения общих признаков;
     узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты,
муляжи, слайды, рисунки, схемы);
     знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме
человека;
     знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия,
знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму
температуры тела, кровяного давления);
     знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для
объяснения новых ситуаций;
     выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной
(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, оказание
доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
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     владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых ситуациях;
     применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой
для получения географической информации;
     ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка
их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
     нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
     применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы;
     называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников
своей области.

2.2.11 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов
по предметной области "Человек и общество" на конец обучения (IX класс).

2.2.11.1. Минимальный уровень:
     представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов
питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа
жизни человека;
     приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника;
     представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи,
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
     знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение
усвоенных правил в повседневной жизни;
     знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;
     знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;
решение типовых практических задач под руководством педагогических работников, родителей
(законных представителей) посредством обращения в предприятия бытового обслуживания;
     знание названий торговых организаций, их видов и назначения;
     совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных
представителей);
     первоначальные представления о статьях семейного бюджета;
     представления о различных видах средств связи;
     знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте,
музеях, медицинских учреждениях);
     знание названий организаций социальной направленности и их назначения;
     понимание доступных исторических фактов;
     использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;
     последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных
вариантов;
     использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач,
самостоятельное исправление ошибок;
     усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций,
опорных схем);
     адекватное реагирование на оценку учебных действий;
     знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
     знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
     знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
     понимание значения основных терминов-понятий;
     установление по датам последовательности и длительности исторических событий,
пользование "Лентой времени";
     описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление
рассказов о них по вопросам педагогического работника;
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     нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий;
     объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического
работника.

2.2.11.2. Достаточный уровень:
     знание способов хранения и переработки продуктов питания;
     составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;
     самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;
     самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;
     соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук;
     соблюдение правила поведения в доме и общественных местах;
представления о морально-этических нормах поведения;
     некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды);
     навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);
     пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;
     знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов
семейного бюджета;
     составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с
целью обращения в различные организации социального назначения;
     знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы;
     использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях;
     участие в беседах по основным темам программы;
     высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам;
     понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью
педагогического работника;
     владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;
     владение элементами оценки и самооценки;
     проявление интереса к изучению истории;
     знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной
истории;
     знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их
причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических
событиях, формулировка выводов об их значении;
     знание мест совершения основных исторических событий;
     знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев;
     формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности
важнейших исторических событий;
     понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее
"легенду";
     знание основных терминов понятий и их определений;
     соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических
событий;
     сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
     поиск информации в одном или нескольких источниках;
     установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями
и явлениями.

2.2.12. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных
результатов по предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе.

2.2.12.1. Минимальный уровень:
     знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их свойств,
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с
ними;
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     знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета;
     знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:
"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет";
     пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
     знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
     знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих
игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь";
     организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
     следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная
организация своей изобразительной деятельности;
планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых
практических действий и корректировка хода практической работы;
     владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
     рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов
несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных произведений в
соответствии с темой;
     применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью
передачи фактуры предмета;
     ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы предметов
в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
     адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета,
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
     узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов
и действий;
     определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений;
     представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
     пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического
работника);
     выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;
     правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных
звуков в конце и в середине слов;
     правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
     различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
     различение песни, танца, марша;
     передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
     определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений
(веселые, грустные и спокойные);
     владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

2.2.12.2. Достаточный уровень:
     знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);
     знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, "Дымково",
"Гжель", "Городец", "Каргополь");
     знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и
аппликации;
     знание выразительных средств изобразительного искусства:
"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет",
объем;
     знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации
формы предмета;
     знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
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     знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
     нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника,
рабочей тетради;
     следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или
инструкциям, представленным в других информационных источниках;
     оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
     использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
     применение разных способов лепки;
     рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех
признаков и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению;
     различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе,
человеку, семье и обществу;
     различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства;
     различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение;
     самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков
(форте-громко, пиано-тихо);
     представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина,
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка);
     представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,
скачкообразно);
     пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
     ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
     исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
     различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
     владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.

2.2.13. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных
результатов по предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IV класс).

2.2.13.1. Минимальный уровень:
     представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
     выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника;
     знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение;
     выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых
команд;
     представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при
выполнении общеразвивающих упражнений;
     ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
     взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического
работника;
     знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.

2.2.13.2. Достаточный уровень:
     практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
     самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
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     владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
     выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического
работника: бег, ходьба, прыжки;
     подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении
общеразвивающих упражнений.
     совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
     оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных
играх и соревнованиях;
     знание спортивных традиций своего народа и других народов;
     знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
     знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных
правил при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника;
     знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни;
     соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

2.2.14. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных
результатов по предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IX класс).

2.2.14.1. Минимальный уровень:
     знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья;
     демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного
столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), комплексов
упражнений для укрепления мышечного корсета;
     понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических
качеств человека;
     планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством
педагогического работника);
     выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви
     в зависимости от погодных условий и времени года;
     знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
     демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
     определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под
руководством педагогического работника);
     выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
учебной деятельности;
     выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под
руководством педагогического работника);
     участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
     взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
     представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
     оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
     применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.

2.2.14.2. Достаточный уровень:
     представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том
числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх;
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     выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов:
упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя,
лёжа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
     выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
     знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных
норм для занятий;
     планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и
досуга с использованием средств физической культуры;
     знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса
тела);
     подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений
(под руководством педагогического работника);
     выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом
уровне;
     участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
     знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
     доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и
предложение способов их устранения;
     объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение
ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении
общеразвивающих упражнений;
     использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
     пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
     правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
     правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и
спортивных игр.

2.2.15. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных
результатов по предметной области "Труд(Технология)" на конец обучения (IV класс).
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета "Труд (технология)"
определяются с учетом психофизических особенностей обучающихся. Исключаются
требования к овладению недоступными для реализации видами учебно-практической
деятельности.

2.2.15.1. Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с
производственными материалами;
отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых для
работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на
примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины,
ткацкого станка, автомобиля, трактора);
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-
гигиенических требованиях при выполнении работы;
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание);
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чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в
процессе изготовления изделия;
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка,
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви,
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство);
понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю
дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности
("нравится" и (или) "не нравится");
организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и
аккуратности;
выслушивание предложений и мнений других обучающихся, адекватное реагирование на них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся,
высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и
результатам их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков труда (технологии);
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и окружающей
среды.
2.2.15.2. Достаточный уровень:
определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответствии с
физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от
задач предметно-практической деятельности;
экономное расходование материалов;
планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической работы;
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки
материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка
хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности.

     10. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.

2.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью
планируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1).

2.3.1. Задачи:
     закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
     ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
и формирование базовых учебных действий;
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     обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО (вариант 1),
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;
     предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
общеобразовательной организации;
     позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их
жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.

2.3.2. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно
опираться на следующие принципы:
     а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;
     б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в
психическом и социальном развитии обучающихся;
     в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации,
обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки
достижений обучающихся.

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с
умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и
личностных достижений.

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания
АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых
результатов.

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки
качества образования.

2.3.3. В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты.

2.3.4. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в
различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные результаты могут
быть оценены исключительно качественно.

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов
на основе мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и
комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями.

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и
включает учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных
педагогических работников, медицинского работника, которые хорошо знают обучающихся.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ
изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах.
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам
экспертной группы условных единицах:
0 баллов - нет фиксируемой динамики;
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1 балл - минимальная динамика;
2 балла - удовлетворительная динамика;
3 балла - значительная динамика.

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося
(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
педагогический консилиум.

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация разрабатывает
программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных
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 общеобразовательной
организацией;
     б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.

           Таблица 1. Программа оценки личностных результатов
Критерий Параметры оценки Индикаторы

Владение навыками
коммуникации и принятыми
ритуалами социального
взаимодействия (то есть
самой формой поведения, его
социальным рисунком), в
том числе с использованием
информационных
технологий

сформированность
навыков
коммуникации со
взрослыми

способность инициировать и
поддерживать коммуникацию с
взрослыми

способность применять
адекватные способы поведения в
разных ситуациях

способность обращаться за
помощью

сформированность
навыков
коммуникации со
сверстниками

способность инициировать и
поддерживать коммуникацию со
сверстниками

способность применять
адекватные способы поведения в
разных ситуациях

способность обращаться за
помощью

владение средствами
коммуникации

способность использовать
разнообразные средства
коммуникации согласно
ситуации

адекватность
применения

способность правильно
применить ритуалы социального
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ритуалов
социального
взаимодействия

взаимодействия согласно
ситуации

     в) систему бальной оценки результатов;
     г)  документы,  в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося
(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса
(например, "Журнал итоговых достижений обучающихся ___ класса");
     д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.
     е) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки
результатов.

2.3.5. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и
умений, способность их применять в практической деятельности.

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2
класса, то есть в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет
привычной, и они смогут ее организовывать под руководством педагогического работника.

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого
полугодия 2 класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников,
используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным,
насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом
этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым
и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с
определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных
результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного
подходов.

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию,
поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении
им социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки
планируемых результатов являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и
практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности
как "верные" или "неверные".

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания)
свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их
появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные
результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность
выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия помощи и ее видов:
задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции;
выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.
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Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных
видов заданий, требующих верного решения:
     по способу предъявления (устные, письменные, практические);
     по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

При этом,  чем больше верно выполненных заданий к общему объему,  тем выше
показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как
"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные).

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
     "удовлетворительно" (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
     "хорошо" - от 51% до 65% заданий.
     "очень хорошо" (отлично) свыше 65%.

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок
выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных
компетенций.

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится
итоговая аттестация в форме двух испытаний:
     первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной
жизни;
     второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения
итоговой аттестации.

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет".
2.3.6. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной
динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его
психоэмоционального статуса.

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в
ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП УО
(вариант 1) с учётом:
     результатов мониторинговых исследований разного уровня
(федерального, регионального, муниципального);
     условий реализации АООП УО (вариант 1);
     особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности,
отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.

III. Содержательный раздел АООП УО (вариант 1)

3.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык"
предметной области "Язык и речевая практика" (I-IV и дополнительный классы)
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по предмету.

3.1.1. Пояснительная записка.
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Обучение русскому языку в I-IV и дополнительном классах предусматривает
включение в учебную программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты",
"Обучение грамоте", "Практические грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и
развитие речи", "Речевая практика".
     Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить
следующие задачи:
     уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на
этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);
     формирование первоначальных "дограмматических" понятий и развитие коммуникативно-
речевых навыков;
     овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для
решения практико-ориентированных задач;
     коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
     формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для
понимания по структуре и содержанию;
     развитие навыков устной коммуникации;
     формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

3.1.2. Содержание учебного предмета "Русский язык":
3.1.2.1. Раздел "Подготовка к усвоению грамоты".
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ.
Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных

языковых понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина),
"звуки гласные и согласные". Деление слов на части.

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия и (или) отсутствия звука в
слове на слух.

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного
восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и
развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к
усвоению навыков письма.

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных
инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным
грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и
простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор
(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению).

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения.
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью.

3.1.2.2. Раздел "Обучение грамоте":
Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение.

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по
структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный

анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной,

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и
мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и
чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного,
осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после
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предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений,
загадок, чистоговорок.

Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки.

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание
слов и предложений, списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после
предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Практическое усвоение некоторых грамматических умений и
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения, раздельное написание
слов, обозначение заглавной буквой имен и фамилий
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих
("ча-ща", "чу-щу", "жи-ши").

Речевое развитие.
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения
подготовительной работы), ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся.
Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой
на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление двух-трех
предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические
действия.

3.1.2.3. Раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи".
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по
твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, ё, и, ю, я".
Разделительный "ь". Слог. Перенос слов. Алфавит.

Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и предмета.
Слова-предметы, отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов,
обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных.
Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках
животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.

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

Слова, обозначающие названия действий. Различение действия и его названия.
Название действий по вопросам "что делает?" "что делают?" "что делал?" "что будет делать?"
Согласование слов-действий со словами-предметами.

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам
"какой?" "какая?" "какое?" "какие?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму,
величину, материал, вкус предмета.

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами.

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление
предложений с предлогами.

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов,
сел, улиц, площадей).
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Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных
звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных
гласных путем изменения формы слова.

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов.
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с
непроверяемыми орфограммами в корне.

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения.
Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и
письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по
вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную
картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких
предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом.
Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное
составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану,
опорным словам и иллюстрации.

3.1.2.4. Раздел "Чтение и развитие речи":
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие
рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края,  о жизни
обучающихся и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах
поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире,
о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом.

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об
отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу, о жизни обучающихся, их
дружбе и товариществе, произведения о добре и зле.

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы,
поговорки, загадки, считалки, потешки.

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми
словами вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование
навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством
педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста
по плану и опорным словам.

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание
заглавия и автора произведения.  Ориентировка в книге по оглавлению.  Ответы на вопросы о
прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.

3.1.2.5. Раздел "Речевая практика":
Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и
выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных
инструкций, предъявленных в письменном виде.

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

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

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического
работника и с аудио носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
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Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого
общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки).

Условные знаки в общении людей.
     Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио.
     Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.
     Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.
     Организация речевого общения
     Базовые формулы речевого общения

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения.
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозрастных
обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с
незнакомым человеком без обращения ("Скажите, пожалуйста..."). Обращение в письме, в
поздравительной открытке.

Знакомство, представление, приветствие. Формул: "Давай познакомимся", "Меня зовут
...", "Меня зовут а тебя?", "Это ...", "Познакомься пожалуйста, это ...". Ответные реплики на
приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!".

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте",
"До свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться,
посмотреть в глаза человеку.

Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи".
Неофициальные разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые
(фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий
образовательной организации). Недопустимость дублирования этикетных формул,
использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как
живешь?",  "До завтра",  "Всего хорошего".  Просьбы при прощании "Приходи(те)  еще",
"Заходи(те)", "Звони(те)".

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником

..." и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе ...", "Желаю Вам ...", "Я
хочу пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.

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

тебе ...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой ...", "Как хорошо ты ...",

"Как красиво!".
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой
связи). Выражение просьбы позвать к телефону: "Позовите пожалуйста ...", "Попросите
пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". Распространение этих формул с помощью
приветствия. Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я слушаю".
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Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к
сверстнику, к близким людям.

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста", "Можно
..., пожалуйста!", "Разрешите.", "Можно мне", "Можно я ...".

Мотивировка отказа. Формулы: "Извините, но ...".
Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста".

Благодарность за поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы:
"Спасибо ... имя". Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как
мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за
поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю).
Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. Правильная
реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". Использование
форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и
мотивировка при извинении.

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова
поддержки, утешения.

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки:
"Молодец!", "Умница!", "Как красиво!".

Примерные темы речевых ситуаций:
     "Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей);
     "Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной
организации, в секции, в творческой студии);
     "Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в
общественных местах (кино, кафе);
     "Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу).

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных
и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках
лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках
могут быть организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе",
"Знакомство в гостях".

Алгоритм работы над темой речевой ситуации:
     1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
     2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.
     3) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и
формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
     4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
     5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета
игры, его вариативности.
     6) Моделирование речевой ситуации.
     7) Составление устного текста (диалогического или несложного
монологического) по теме ситуации.

3.1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"Русский язык":

3.1.3.1. Минимальный уровень:
     различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков;
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;                   деление слов
на слоги для переноса;
     списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
     запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;
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     обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой
"ь" (после предварительной отработки);
     дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
     составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией
на серию сюжетных картинок;
     выделение из текста предложений на заданную тему;
     участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

3.1.3.2. Достаточный уровень:
     различение звуков и букв;
     характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
     списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;
     запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);
     дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому
значению (название предметов, действий и признаков предметов);
     составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения
(точка, вопросительный и восклицательный знак);
     деление текста на предложения;
     выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,
подходящего по смыслу;
     самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.

3.2. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение" предметной области
"Язык и речевая практика" (I-IV и дополнительный классы) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
предмету.

3.2.1. Пояснительная записка.
Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с

умственной отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на
коррекцию и развитие речемыслительных способностей, формирование эмоционального
отношения к действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость
обучения чтению обучающихся с данной категории.

Задачами изучения учебного предмета "Чтение" являются:
     воспитание у обучающихся интереса к чтению;
     формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение
постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;
     формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух,
шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного,
сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного
анализа;
     развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического
работника, спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о
прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно
обсуждать предполагаемый ответ.

3.2.2. Содержание учебного предмета "Чтение":
3.2.2.1. Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие
рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края,  о жизни
обучающихся и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах
поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире,
о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом.
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3.2.2.2. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе,
об отношении человека к природе,  к животным,  труду,  друг другу;  о жизни обучающихся,  их
дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.

3.2.2.3. Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы,
поговорки, загадки, считалки, потешки.

3.2.2.4. Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение
целыми словами вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки.
Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).

3.2.2.5. Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте.
Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части,
составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под
руководством педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или
части текста по плану и опорным словам.

3.2.2.6. Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей.
Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на
вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.

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

3.2.3.1 Минимальный уровень:
     осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
     пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
     участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
     выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.

3.2.3.2. Достаточный уровень:
     чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по
семантике и структуре слова -  по слогам)  с соблюдением пауз,  с соответствующим тоном
голоса и темпом речи;
     ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту;
     определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
     чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника;
     определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;
     чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
     пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план
или иллюстрацию;
     выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

3.3. Рабочая программа по учебному предмету "Речевая практика" предметной
области "Язык и речевая практика" (I-IV и дополнительный классы) включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программы по предметам.

3.3.1. Пояснительная записка.
Предмет "Речевая практика" в начальной образовательной организации входит в

структуру изучения предметной области "Язык и речевая практика".
Целью учебного предмета "Речевая практика" является развитие речевой

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

Задачи учебного предмета "Речевая практика":
     способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;
     корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся;
     формировать выразительную сторону речи;
     учить строить устные связные высказывания;
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     воспитывать культуру речевого общения.
3.3.2. Содержание учебного предмета "Речевая практика":
3.3.2.1. Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных

инструкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях.
Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и
выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.

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

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

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического
работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.

3.3.2.2. Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики.
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона,
темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.

3.3.2.3. Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки
в общении людей.
     Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио.
     Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.
     Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.

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

обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам.
Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и
негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные,
бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику
полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина).
Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения ("Скажите,
пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке.

Знакомство, представление, приветствие. Формулы: "Давай познакомимся", "Меня
зовут ...",  "Меня зовут а тебя?".  Формулы:  "Это ...",  "Познакомься пожалуйста,  это ...".
Ответные реплики на приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!".

Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте",
"До свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться,
посмотреть в глаза человеку.

Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи".
Неофициальные разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые
(фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий
образовательной организации). Недопустимость дублирования этикетных формул,
использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как
живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании: "Приходи(те) еще",
"Заходи(те)", "Звони(те)".

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником

..." и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе ...", "Желаю Вам ...", "Я
хочу пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.
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Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить

тебе ...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой ...", "Как хорошо ты ...",

"Как красиво!".
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой
связи).  Выражение просьбы позвать к телефону:  "Позовите,  пожалуйста ...",  "Попросите
пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". Распространение этих формул с помощью
приветствия. Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я слушаю".

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к
сверстнику, к близким людям.

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста," ...",
"Можно пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", "Можно я ...".

Мотивировка отказа. Формула: "Извините, но ...".
Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста".

Благодарность за поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы:
"Спасибо ... имя". Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как
мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за
поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)", "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю".

Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел".
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником.
Обращение и мотивировка при извинении.

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова
поддержки, утешения.

Одобрение, комплимент: одобрение как реакция на поздравления, подарки:
"Молодец!", "Умница!", "Как красиво!".

Примерные темы речевых ситуаций:
     "Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей);
     "Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной
организации, в секции, в творческой студии);
     "Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в
экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе);
     "Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу).

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных
и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках
лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках
могут быть организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе",
"Знакомство в гостях".

Алгоритм работы над темой речевой ситуации:
     1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
     2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.
     3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование
вопросов учителю, одноклассникам.
     4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
     5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета
игры, его вариативности.
     6) Моделирование речевой ситуации.

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по
теме ситуации.
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3.3.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"Речевая практика":

3.3.3.1. Минимальный уровень:
     формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
     участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
     восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника
     по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;
     выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец
чтения педагогического работника;
     участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося;
     ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или)
просмотренных радио- и телепередач.

3.3.3.2. Достаточный уровень:
     понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений, ответы на
вопросы;
     понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического
работника;
     выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника
и анализ речевой ситуации;
     активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
     высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия,
прощания, извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения;
     участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
     составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.

3.4. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (I-IV и
дополнительный классы) предметной области "Математика" включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

3.4.1. Пояснительная записка.
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-
трудовыми навыками.

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
     формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для
решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач
и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;
     коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом
их индивидуальных возможностей;
     формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости,
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою
деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.

3.4.2. Содержание учебного предмета "Математика":
3.4.2.1. Пропедевтика.

     Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами:
цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные
(оставшиеся), другие.
     Сравнение предметов.
     Сравнение двух предметов, серии предметов.
     Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше,
меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины.
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     Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий,
узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже,
выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте,
глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).
     Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее,
короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый
короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).
     Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные,
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового,
такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый
тяжелый, самый легкий.
     Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих:
     Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше,
меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.
     Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества
предметов, ее составляющих.
     Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно
однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное
количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.
     Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
     Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше,
меньше, одинаково, равно, столько же.
     Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения
объема.
     Положение предметов в пространстве, на плоскости
     Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по
отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше,
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под,
напротив, между, в середине, в центре.
     Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), верхний,
нижний, правый, левый край листа, то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина,
верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
     Единицы измерения и их соотношения
     Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на
следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.
     Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
     Геометрический материал
     Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.

3.4.2.2. Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды.
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.

3.4.2.3. Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения.
Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год),
стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин.

3.4.2.4. Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение
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значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности
вычислений.

3.4.2.5. Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые
арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части,
деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые
арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.
Задачи, содержащие отношения  "больше на (в)...", "меньше на (в)...". Задачи на расчет
стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи,
решаемые в два действия.

3.4.2.6. Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -справа, сверху -
снизу, ближе - дальше, между).

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,
линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные
линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия.
Использование чертежных инструментов для выполнения построений.

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков
ломаной и вычисление ее длины.

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки
пересечения).

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.
3.4.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

"Математика":
3.4.3.1 Минимальный уровень:

     знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с
использованием счетного материала;
     знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
     понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части);
     знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
     понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
     знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
     знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
     выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
     знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
     различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при
измерении двумя мерами;
     пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;
     определение времени по часам (одним способом);
     решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;
     решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического
работника);
     различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
     узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий,
фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;
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     знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического
работника);
     различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.

3.4.3.2. Достаточный уровень:
     знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке;
     счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в
пределах 100;
     откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;
     знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
     понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических
действий, знание способов чтения и записи каждого вида деления;
     знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения чисел 1
и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
     понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
     знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
     знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
     выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
     знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
     различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
     знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах;
     определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
     решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;
     краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два
действия;
     различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
     узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и
кривых линий, многоугольников, окружностей;
нахождение точки пересечения;
     знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
     вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.

3.5. Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" (I-IV и
дополнительный классы), входящий в предметную область "Естествознание", включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программы.

3.5.1. Пояснительная записка.
Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о

живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром
природы и человека.

Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи
между природными явлениями и жизнью человека.

При отборе содержания курса "Мир природы и человека" учтены современные
научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой
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регуляции, поведения младших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:
     полисенсорности восприятия объектов;
     практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном
виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных
ситуациях;
     накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие
с различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями,
практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной
деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций;
     закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации
знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой,
коммуникативной и учебной деятельности;
     постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета
познания, преемственность изучаемых тем.

Основное внимание при изучении курса "Мир природы и человека" уделено
формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке,
месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая
направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию
знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа
для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.

Структура курса представлена следующими разделами: "Сезонные изменения",
"Неживая природа", "Живая природа (в том числе человек)", "Безопасное поведение".

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и
явлениями.

3.5.2. Содержание учебного предмета:
3.5.2.1. Сезонные изменения. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки,

время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате
часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.

Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года
(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние,
зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. Календарь.

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина,
конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение
солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость
изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам
наблюдений).

Сезонные изменения в неживой природе. Изменения, происходящие в природе в
разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных
изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки
(снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе
наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит); облака
(облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная
вода), почвы (сухая - влажная - заморозки).

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. Растения
и животные в разное время года.
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Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года.
Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных.
Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц.
Весенний сбор веток для гнездования птиц.

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

Одежда людей, игры обучающихся, труд людей в разное время года.
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды,

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).
Игры обучающихся в разные сезоны года.
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года.
Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными

особенностями (похолодание, гололед, жара).
3.5.2.2. Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина,

камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки
объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и
заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение.
Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе
двигается Земля.

3.5.2.3. Живая природа:
Растения.
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека.
Употребление в пищу.      Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель,
лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень,
стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения.
Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе.
Охрана, использование человеком.

Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место
произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.

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

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего
содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее
строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе.
Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования
(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными
растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям,
правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними
животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами
помощи диким животным.

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы ("малыш", "школьник", "молодой
человек", "взрослый", "пожилой").

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в
схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти,
волосы.

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена
полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза,
уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение
новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил
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охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с
внутренним строением тела человека (внутренние органы).

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена
питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты,
мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия
спортом.

Человек - член общества: член семьи, обучающийся, друг. Личные вещи
обучающегося: гигиенические принадлежности, игрушки, школьные канцелярские
принадлежности, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего
окружения обучающегося.

3.5.2.4. Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь,
бытовая техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница.
Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в
учреждении. Правила поведения в магазине.

3.5.2.5. Транспорт: Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины
легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской
пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила
поведения.

3.5.2.6. Наша Родина - Россия: Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб,
Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности.
Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.
Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей
страны. Получение и расходование денег.

3.5.2.7. Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика
простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение
появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов,
гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во
время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни
(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по
назначению врача, постельный режим). Вызов врача из
поликлиники. Случаи обращения в больницу.

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю,
элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит).
Поведение при оказании медицинской помощи.

Безопасное поведение в природе.
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения

человека с диким животным в зоопарке, в природе.
Правила поведение в лесу,  на воде,  в грозу.  Предупреждение отравления ядовитыми

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния
больного.

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил

дорожного движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила
нахождения обучающегося на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход
улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном
транспорте.

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов для
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей
водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне).

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.
3.5.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир

природы и человека":



46

3.5.3.1. Минимальный уровень:
     представление о назначении объектов изучения;
     узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
     отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
     называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
     представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
     знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его
выполнения;
     знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
     ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
     составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об
изученных объектах по предложенному плану;
     адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях
реальной или смоделированной учителем ситуации.

3.5.3.2. Достаточный уровень:
     представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
     узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
     отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации;
     развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
     знание отличительных существенных признаков групп объектов;
     знание правил гигиены органов чувств;
     знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
     готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых задач.
     ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
     выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии
предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и обучающихся, проявление к ней
ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
     проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с
обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
     соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
     выполнение доступных природоохранительных действий;
     готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.

3.6. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (I-IV и дополнительный
классы) предметной области "Искусство" включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы.

3.6.1. Пояснительная записка.
Обучение музыки предназначено для формирования у обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в
области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к
музыкальной деятельности.

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи учебного предмета "Музыка":
     накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и
доступными исполнительскими умениями);
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     приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов,
самостоятельной музыкальной деятельности;
     развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной
музыкально деятельности;
     формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации
обыденной жизни и праздника;
     развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого
голоса, творческих способностей обучающихся.

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и
дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания,
оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и
последовательности, наглядности.

3.6.2. В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме
следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы
музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание
программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала,
доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и
исполнения, вокальных упражнений:

3.6.2.1. Восприятие музыки:
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка

народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных

явлениях, детстве, школьной жизни.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни.
Слушание музыки:

     а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные
образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о
многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;
     б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения
различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;
     в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;
     г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные
произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия);
     д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие
умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;
     е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);
     ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
     з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан,
скрипка).

3.6.2.2. Хоровое пение:
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления,
иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать
требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу.

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных
явлениях, детстве, школьной жизни.
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Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни,
колыбельные песни.

Навык пения:
обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на
обе ноги, свободные руки;

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого,
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения
брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха,
удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены
дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения
распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими
оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);

пение коротких попевок на одном дыхании;
формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки,
интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения
правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения
отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;

развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой -
способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);

активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без
сопровождения педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой
интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем
беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки
высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте);
развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие
умения определять сильную долю на слух;

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого,
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание
пения);

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с
педагогическим работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся;
развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен
ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;

развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп,
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах
mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко);

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, pel -си1, до1 -
до2.

получение эстетического наслаждения от собственного пения.
3.6.2.3. В содержание программного материала уроков по изучению элементов

музыкальной грамоты входит:
ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);
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ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая -forte, тихая - piano);
развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):
элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).
3.6.2.4. Игра на музыкальных инструментах детского оркестра:
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов.
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс
Содержание:

     обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник;
металлофон; ложки);
     обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; обучение игре
на фортепиано.

3.6.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета
"Музыка":

3.6.3.1. Минимальный уровень:
     определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных Программой;
     представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
     пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического
работника);
     выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;
     правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных
звуков в конце и в середине слов;
     правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
     различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
     различение песни, танца, марша;
     передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определение
разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и
спокойные);
     владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

3.6.3.2. Достаточный уровень:
     самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков
(форте-громко, пиано-тихо);
     представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина,
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка);
     представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,
скачкообразно);
     пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
     ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
     исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
     различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
     владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.

3.7. Рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное
искусство)" (I-IV, дополнительный классы и V класс), входящий в предметную область
"Искусство", включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые
результаты освоения программы.

3.7.1. Пояснительная записка.
Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности

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

Основные задачи изучения предмета:
     воспитание интереса к изобразительному искусству;
     раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;
     воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира,
художественного вкуса;
     формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства
искусствах;
     расширение художественно-эстетического кругозора;
     развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их
содержание и формулировать своего мнения о них;
     формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;
     обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов,
инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных
техниках;
     обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке);
     обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента,
применяемых в разных видах изобразительной деятельности;
     формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу,
по памяти, представлению и воображению;
     развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции;
     воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах,
выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной
деятельности ("коллективное рисование", "коллективная аппликация").

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках
изобразительного искусства заключается в следующем:
     коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического      и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
     развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения
ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять
рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;
     коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.
     развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения.

3.7.2. Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период
обучения", "Обучение композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать и
изображать форму предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета
предметов и формирование умения передавать его в живописи", "Обучение восприятию
произведений искусства".

Программой предусматриваются следующие виды работы:
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     рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти,
представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное
рисование.
     лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по
образцу, по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции;
     выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на
изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на
изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу,
представлению, воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;
     проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников,
книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного
искусства.

3.7.2.1. Подготовительный период обучения.
Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства;

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации
рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной
деятельности; правила их хранения.

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и
пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать
изобразительную поверхность на столе.

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг,
квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке
цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.

 Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и
кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной
регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения
движения в нужной точке; направления движения.

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении
аппликации, рисовании):

Приемы лепки:
     отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;
     размазывание по картону;
     скатывание, раскатывание, сплющивание;
     примазывание частей при составлении целого объемного изображения.

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия
объекта при подготовке обучающихся к рисованию:
     складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;
     совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической
фигуры без фиксации на плоскости листа;
     расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в
соответствующих пространственных положениях;
     составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости
листа.

Приемы выполнения аппликации из бумаги:
     приемы работы ножницами;
     раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в
соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева
от ..., посередине;
     приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью
пластилина;
     приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея.
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Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):
     рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным
точкам предметов несложной формы по образцу);
     рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий;
рисование дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал).
Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);
     рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на
карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по
образцу);
     штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования
(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);
     рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.

Приемы работы красками:
     приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами;
рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
     приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой,
трубочкой;
     приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой
кистью; рисование по мокрому листу.

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:
     правила обведения шаблонов;
     обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв,
цифр.

3.7.2.2. Обучение композиционной деятельности:
Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции.
Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр
(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа
(расположение листа вертикально или горизонтально).

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при
использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе -
больше, дальше - меньше, загораживания.

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами.
Главное и второстепенное в композиции.
Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое).
Достижение равновесия композиции с помощью симметрии.

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и
декоративном рисовании.

3.7.2.3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,
конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь",
"часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура",
"барельеф", "симметрия", "аппликация".

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические
фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на
плоскости и в пространстве.

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для
передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
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Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей
и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги;
вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по
опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное
рисование формы объекта.

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе,
замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный,
геральдический. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике
(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по
форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре).

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке,
аппликации, рисунке.

3.7.2.4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
рисунке с помощью красок:

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись".
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый).
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа,

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных
образов: добрые, злые образы.

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо – примакивание кистью;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись
(лессировка).

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с
натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.

3.7.2.5. Обучение восприятию произведений искусства:
Примерные темы бесед:
"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников,

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров".
"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн.
"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина.

Какие материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники
создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В.
Конашевич,  А.  Куинджи,  А Саврасов,  И.  Остроухова,  А.  Пластов,  В.  Поленов,  И Левитан,  К.
Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин.

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст,
статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор,
гранит, глина, пластилин). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных,
выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В.
Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина.

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки
этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий
труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных
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художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров
расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись).

3.7.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета
"Рисование (изобразительное искусство)":

3.7.3.1. Минимальный уровень:
     знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств,
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с
ними;
     знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета;
     знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная
поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет";
     пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
     знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
     знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих
игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь";
     организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
     следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная
организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление
текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка
хода практической работы;
     владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
     рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в
соответствии с темой;
     применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью
передачи фактуры предмета;
     ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов
в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
     адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета,
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
     узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов
и действий.

3.7.3.2. Достаточный уровень:
     знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);
     знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель",
"Городец", "Каргополь");
     знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и
аппликации;
     знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность",
"точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем;
     знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации
формы предмета;
     знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
     знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
     нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника,
рабочей тетради;
     следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или
инструкциям, представленным в других информационных источниках;
     оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
     использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
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     применение разных способов лепки;
     рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
     различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе,
человеку, семье и обществу;
     различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства;
     различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение.

3.8. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая
культура" (I-IV и дополнительный классы) предметной области "Физическая культура"
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы.

3.8.1. Пояснительная записка.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.

Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
     коррекция нарушений физического развития;
     формирование двигательных умений и навыков;
     развитие двигательных способностей в процессе обучения;
     укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
     раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося для освоения
доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
     формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических
упражнений;
     формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
     поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
     формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по
физической культуре;
     воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
     воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков
культурного поведения.

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных
особенностей обучающихся, предусматривает:
     обогащение чувственного опыта;
     коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
     формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.

Программой предусмотрены следующие виды работы:
     беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья
и коррекции нарушенных функций;
     выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника;
     выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную
инструкцию педагогического работника;
     самостоятельное выполнение упражнений;
     занятия в тренирующем режиме;
     развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики,
формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.
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3.8.2. Содержание программы отражено в пяти разделах: "Знания о физической
культуре", "Гимнастика", "Легкая атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовка", "Игры".
Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал
для практической подготовки обучающихся:

3.8.2.1. Знания о физической культуре:
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека.

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала,
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий:
опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка.
Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах.
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия:
физическая культура, физическое воспитание.

3.8.2.2. Гимнастика:
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия:
колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.
Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие
двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.

Практический материал. Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения):

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления
мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса;
мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной
осанки; укрепления мышц туловища.

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми
обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на
равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной
дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.

3.8.2.3. Легкая атлетика:
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях.

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление
обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление обучающихся с
правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение
правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств
средствами легкой атлетики.

Практический материал:
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на
носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной
осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным
положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений
по ориентирам и командам педагогического работника. Ходьба с перешагиванием через
большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе.
Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой
положений рук:  вперед,  вверх,  с хлопками.  Ходьба шеренгой с открытыми      и с закрытыми
глазами.

Бег. Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением
правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и
ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с
высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших
препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание стойки). Быстрый бег на скорость.
Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с
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параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные
беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег.
Челночный бег.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо,
влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу
на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета
(мяча).  Прыжки в длину с места.  Прыжки на одной ноге на месте,  с продвижением вперед,  в
стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки
с небольшого разбега в длину.  Прыжки с прямого разбега в длину.  Прыжки в длину с разбега
без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом "согнув ноги".
Прыжки в высоту способом "перешагивание".

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и
двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне.
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей.
Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание
большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1
кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на
дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками.
Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного
мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя
руками.

3.8.2.4. Лыжная и конькобежная подготовка:
Лыжная подготовка.
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах.

Одежда и обувь лыжника.  Подготовка к занятиям на лыжах.  Правила поведения на уроках
лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника.
Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение
попеременного двухшажного хода.  Виды подъемов и спусков.  Предупреждение травм и
обморожений.

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах.
Спуски, повороты, торможение.

Конькобежная подготовка:
Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и
обморожений при занятиях на коньках.

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок;
приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос
тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты.

3.8.2.5. Игры:
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места,
взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению
игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу.

Практический материал. Подвижные игры:
Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками;

лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и
перестроениями; бросанием, ловлей, метанием.

3.8.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета
"Адаптивная физическая культура".

3.8.3.1. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов на
конец обучения в младших классах (IV класс):
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Минимальный уровень:
     представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
     выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника;
     знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение;
     выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых
команд;

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при
выполнении общеразвивающих упражнений;
     ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
     взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического
работника;
     знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.

3.8.3.2. Достаточный уровень:
     практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
     самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
     владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
     выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического
работника: бег, ходьба, прыжки;
     подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении
общеразвивающих упражнений.
     совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
     оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных
играх и соревнованиях;
     знание спортивных традиций своего народа и других народов;
     знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
     знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных
правил при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника;
     знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни;
     соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях.

3.9. Рабочая программа по учебному предмету "Труд(Технология)" (I-IV и дополнительный
классы) предметной области "Технология", включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы.

3.9.1. Пояснительная записка.
Учебный предмет «Труд (технология)» относится к предметной

области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. В

соответствии с учебным планом рабочая программа в 1 дополнительном и 1

классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет: в 1 дополнительном классе

- 66 часов (2 часа в неделю), в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю); во 2 – 4



59

классах рассчитана на 34 учебные недели в год и составляет: во 2 классе - 34 часа

(1 час в неделю), в 3 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе — 34 часа (1 час

в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС

Подготовительный период обучения1

Человек и труд.

Основные виды деятельности человека и профессий. Урок труда и его

особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда.

Правила поведения и работы на уроках ручного труда.

Работа с глиной и пластилином (пластилин).

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма).

Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места при

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином.

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина пластическим

способом.

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина»,

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «вдавливание в

шаблон» (мозаика из пластилина), «скручивание жгутиков в спираль».

Работа с природными материалами.

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где

находят, виды природных материалов, среда). Заготовка природных материалов

(сушка). Организация рабочего места работе с природными материалами.

1 В случае начала обучения с 1 дополнительного класса содержание курса 1 класса, включая подготовительный
период обучения, осваивается в течение двух лет. В случае начала обучения с 1 класса уроки строятся с учетом
имеющихся навыков первоклассников, при этом содержание подготовительного периода включается в уроки для
отработки и совершенствования техники.
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Способы соединения деталей (пластилин). Работа с засушенными листьями

(аппликация, объемные изделия).

Работа с бумагой и картоном (бумага).

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Цвет, форма

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы

для работы с бумагой и картоном.  Организация рабочего места при работе с

бумагой. Техника безопасности при работе с клеем.

Способы работы с бумагой и картоном: аппликация, мозаика.

Инструменты для резания бумаги. Вырезание ножницами из бумаги.

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»,

«разрез по короткой наклонной линии».

      Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от

листа бумаги (бумажная мозаика).

      Сминание и скатывание бумаги в ладонях.

      Конструирование из бумаги (из плоских деталей).

Работа с текстильными материалами (нитки).

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с

нитками:

наматывание ниток на картонку, в клубок в заданном направлении (на

себя, от себя).

1 КЛАСС

Человек и труд.

Основные виды деятельности человека и профессий. Урок труда и его

особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда.

Правила поведения и работы на уроках ручного труда.

Работа с глиной и пластилином (пластилин).
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Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма).

Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места при

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином.

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина разными

способами: конструктивным, пластическим.

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина»,

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание

шара до овальной формы», «вдавливание пальцем», «сплющивание»,

«прищипывание», «примазывание» (объемные изделия).

Работа с природными материалами.

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где

находят, виды природных материалов, среда). Заготовка природных материалов

(сушка). Организация рабочего места работе с природными материалами.

Способы соединения деталей (пластилин). Работа с засушенными листьями

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с

тростниковой травой.

Работа с бумагой и картоном (бумага).

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая

(гигиеническая), крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат,

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.

Организация рабочего места при работе с бумагой.

Способы работы с бумагой: аппликация.

Виды работы с бумагой:

Разметка бумаги по шаблону. Понятие "шаблон".

Инструменты для резания бумаги. Вырезание ножницами из бумаги.

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»,
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«разрез по короткой наклонной линии», «надрез по короткой прямой линии»,

«разрез по длинной линии», «разрез по незначительно изогнутой линии»,

«округление углов прямоугольных форм», «вырезание изображений

предметов, имеющие округлую форму», «вырезание по совершенной кривой

линии (кругу)».

Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание

квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»,

«сгибание сторон к середине», «сгибание углов к центру и середине»,

«накручивание заготовки на палочку».

      Сминание и скатывание бумаги в ладонях.

      Конструирование из бумаги (из плоских деталей).

Работа с текстильными материалами.

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с

нитками:

наматывание ниток на картонку, на катушку, в клубок в заданном

направлении (на себя, от себя);

разрывание, разрезание.

Использование инструментов (иглы, ножницы, наперсток). Правила

безопасной работы с иглой. Вдевание нитки в иголку.

Шитье:  инструменты для швейных работ,  приемы шитья:  "игла вверх-

вниз". Вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка

"прямой строчкой", вышивка прямой строчкой "в два приема".

2 КЛАСС

Работа с глиной и пластилином.

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет,

форма). Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин - материал ручного
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труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином и

глиной. Представления о глине как о поделочном материале. Понятие

«скульптура» и произведения этого вида искусства. Лепка из глины и пластилина

разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным.

Приемы работы: «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной

формы», «вытягивание одного конца столбика», «вдавливание пальцем». Лепка

из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из

пластилина, изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую,

конусообразную и шарообразную форму.

Работа с природными материалами.

      Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в

какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка

природных материалов.

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы)

и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными

материалами.

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми

шишками. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы

ореха (аппликация, объемные изделия).

Работа с бумагой и картоном.

      Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая

(гигиеническая), крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат,

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.

Организация рабочего места при работе с бумагой.
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Технические сведения о картоне: сорт (переплетный, коробочный); цвет

(серый, белый, желтый, цветной), физические свойства (гладкий,

шероховатый, рифленый); особенности (картон впитывает влагу и коробится;

толстый картон ломается по сгибу, тонкий легко сгибается, режется).

Способы работы с бумагой и картоном: аппликация, конструирование.

 Виды работы с бумагой. Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги.

Приемы разметки: разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур.

Разметка по шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью

чертежных инструментов (по линейке).

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «вырезание по контурной линии»

«надрез по короткой прямой линии», «разрез по длинной линии».

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной

пополам».

      Обрывание бумаги.

      Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги:

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;

«сгибание прямоугольной формы пополам», «скручивание трубочки из

бумаги».

Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и

объемная аппликация).

      Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».

Работа с текстильными материалами.

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с

нитками. Виды работы с нитками:

наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки);
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связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы)

сматывание ниток в клубок;

разрывание, разрезание.

Шитье: инструменты для швейных работ (иглы, ножницы, наперсток).

Правила безопасной работы с иглой. Приемы шитья: "игла вверх-вниз".

Вдевание нитки в иголку.

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в

жизни человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится,

лицевая и изнаночная сторона ткани, шероховатые, шершавые, скользкие,

гладкие, толстые, тонкие, режутся ножницами, прошиваются иголками,

сматываются в рулоны,  скучиваются).  Цвет ткани.  Сорта ткани и их

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Профессия портного.

Раскрой из ткани заготовки изделия. Соединение деталей, выкроенных из ткани,

прямой строчкой.

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью.

Правила хранения игл.

Вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема».

3 КЛАСС

Работа с природными материалами.

      Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в

какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Организация

рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация,

объемные изделия). Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация,

объемные изделия).

Работа с бумагой и картоном.
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Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая

(гигиеническая), крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат,

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.

Организация рабочего места при работе с бумагой.

Способы работы с бумагой и картоном: аппликация, конструирование.

Виды работы с бумагой:

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:

разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по

шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью чертежных

инструментов (по линейке, шаблону). Понятия: «линейка».

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»,

«разрез по короткой наклонной линии», «разрез по длинной линии», «разрез

по незначительно изогнутой линии», «округление углов прямоугольных

форм», «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»,

«вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания:

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам».

Обрывание по контуру (аппликация).

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей, на основе

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с

клеем и кистью.

Картонажно-переплетные работы.

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона.

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления.

Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги».
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Работа с текстильными материалами.

Шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: «игла вверх-

вниз». Выполнение прямых стежков «вперед иголку», «назад иголку».

Соединение деталей, выкроенных из ткани прямой строчкой, строчкой

«косыми стежками».

Вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка

«прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема».

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью.

Правила хранения игл.

Работа с древесными материалами.

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто

работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет,

запах, текстура). Условия труда и техника безопасности в школьной столярной

мастерской.

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки,

древесных заготовок для спичек).

Работа с проволокой.

 Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная).

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется).

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с

проволокой. Формообразование при работе с проволокой.

Работа с металлом и металлоконструктором.

Профессия слесарь. Условия труда и техника безопасности в школьной

слесарной мастерской.

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины,

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с
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металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и

гайкой.

4 КЛАСС

Работа с бумагой и картоном.

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды

бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая

(гигиеническая), крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат,

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном.

Организация рабочего места при работе с бумагой.

Способы работы с бумагой и картоном: аппликация, конструирование.

Виды работы с бумагой и картоном:

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:

разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по

шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью чертежных

инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка»,

«угольник», «циркуль». Их применение и устройство. Разметка с опорой на

чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа.

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Приемы

вырезания ножницами: «надрез по короткой прямой линии», «разрез по

длинной линии», «разрез по незначительно изогнутой линии», «округление

углов прямоугольных форм», «вырезание изображений предметов, имеющие

округлую форму», «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной

пополам», «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»,

«тиражирование деталей».

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги:

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»;
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«сгибание прямоугольной формы пополам», «сгибание сторон к середине»,

«сгибание углов к центру и середине», «сгибание по типу «гармошка»,

«вогнуть внутрь», «выгнуть наружу».

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей, на основе

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: "точечное", "сплошное".

Щелевое соединение деталей (щелевой замок).

Работа с текстильными материалами.

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное

переплетение).

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление

кукол-скруток из ткани в древние времена).

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).

Правила работы с режущими и колющими инструментами. Виды работы с

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение,

окрашивание, набивка рисунка). Шитье. Завязывание узелка на нитке.

Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми»

стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы,

игрушки).

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с

нитками: связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы);

отрезание нитки нужной длины, завязывание узелка на конце нитки.
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Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок,

карманом). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с

ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки.

Работа с древесными материалами.

Способы обработки древесины ручными инструментами и

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).

 Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка

точилкой).

 Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки,

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.

Работа с проволокой.

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная).

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется).

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с

проволокой.

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо»,

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш»,

«сгибание под прямым углом».

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок

птиц, зверей, человечков.

Работа с металлом.

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов

(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет

металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по

металлу.

Работа с алюминиевой фольгой.
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Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание»,

«скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Изучение содержания предмета «Труд (технология)» на первом этапе

общего образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) направлено на достижение обучающимися

личностных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения ФАООП УО (вариант 1) образования

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки:

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за

свою родину;

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

других народов;

сформированность адекватных представлений о собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной

жизни;

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными

коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных

технологий для коммуникации;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление

социально значимых мотивов учебной деятельности;

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях;

способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, проявление доброжелательности,

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление

сопереживания к чувствам других людей;

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям;

проявление готовности к самостоятельной жизни.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ2

К концу обучения в 1 дополнительном классе

Минимальный уровень:

называть материалы, используемые для выполнения трудовых работ
с помощью учителя;

знать и называть цвета (основные) используемых материалов;

выполнять простые инструкции учителя;

выполнять операции, необходимые для обработки материала с

помощью учителя.

Достаточный уровень:

знать правила организации рабочего места;
2 Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
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называть виды трудовых работ;

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках

ручного труда и правила их хранения;

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их

устройство, правила техники безопасной работы;

знать приемы работы (приемы соединения деталей), используемые на

уроках ручного труда;

уметь организовать свое рабочее место в зависимости от характера

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки

поделочных материалов с помощью учителя;

работать с доступными материалами (пластилином, природными

материалами, с бумагой и нитками).

К концу обучения в 1 классе

Минимальный уровень:

знать правила организации рабочего места;

знать виды трудовых работ;

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках

ручного труда, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при

работе с ними;

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими

инструментами;

знать приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали

из заготовки, приемы соединения деталей, примы отделки изделия),

используемые на уроках ручного труда;

организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой

работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;
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разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его

признаки и свойства;

определять способы соединения деталей с помощью учителя;

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя;

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки

поделочных материалов с помощью учителя;

работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными

материалами, с бумагой и нитками).

Достаточный уровень:

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя

упорядоченность действий и самодисциплину;

самостоятельно находить необходимую для выполнения работы

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;

работать с доступной для первоклассников наглядностью:

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-

операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в

процессе изготовления изделия;

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий

и корректировку хода практической работы;

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми

действиями и их результатами;

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после

уроков ручного труда.

К концу обучения во 2 классе

Минимальный уровень:

знать правила организации рабочего места и организовать свое рабочее

место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать
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инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок

на рабочем месте с помощью учителя;

называть виды трудовых работ;

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках

ручного труда, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при

работе с ними;

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими

инструментами;

называть приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения

детали из заготовки, приемы формообразования, приемы соединения деталей,

примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его

признаки и свойства;

определять способы соединения деталей с помощью учителя;

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с помощью учителя;

работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными

материалами, с бумагой, нитками, тканью).

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки

поделочных материалов с помощью учителя.

Достаточный уровень:

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя

упорядоченность действий и самодисциплину.

самостоятельно находить необходимую для выполнения работы

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;

работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план

работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы,

и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
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осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий

и корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво,

некрасиво, аккуратное, похоже на образец);

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми

действиями и их результатами;

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после

уроков ручного труда.

К концу обучения в 3 классе

Минимальный уровень:

знать правила организации рабочего места;

знать виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы;

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках

ручного труда, правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при

работе с ними;

знать названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках

ручного труда, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и

режущими инструментами;

знать технологические операции (разметка деталей, выделение детали из

заготовки; формообразование; сборка изделия; отделка изделия);

знать приемы работы (разметки деталей по шаблону, с помощью линейки;

разрывания, отрывания резания; сминания, сгибания; склеивания, сшивания,

плетения, соединения деталей с помощью винта и гайки; вышивания,

аппликация).

подготавливать свое рабочее место в зависимости от характера

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с

частичной помощью учителя и самостоятельно;

разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его

признаки и свойства с частичной помощью учителя и самостоятельно;
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определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и

самостоятельно;

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-

операционный план с частичной помощью учителя и самостоятельно;

работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными

материалами, древесиной и проволокой).

владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной

обработки поделочных материалов с частичной помощью учителя и

самостоятельно.

Достаточный уровень:

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя

упорядоченность действий и самодисциплину;

знать названия инструментов и их устройство, правила обращения с ними и

рациональное использование их в том или ином виде работы;

определять физические и художественно-выразительные свойства

материалов, с которыми работают на уроках ручного труда;

самостоятельно находить необходимую для выполнения работы

информацию в материалах учебника, рабочей тетради;

работать с доступной наглядностью: составлять план работы над изделием с

опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его

признаки и свойства и планировать ход работы над изделием;

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий

и корректировку хода практической работы;

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и

их результатами;

выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного

труда.
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К концу обучения в 4 классе

Минимальный уровень:

знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе,

сохранять порядок на рабочем месте);

знать виды трудовых работ;

знать названия и некоторые свойства поделочных материалов,

используемых на уроках ручного труда; знать и соблюдать правила их хранения,

санитарно-гигиенические требования при работе с ними;

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их

устройства, правила техники безопасной работы с колющими и режущими

инструментами;

знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на

уроках ручного труда;

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его

признаки и свойства; определять способы соединения деталей;

пользоваться доступными технологическими (и инструкционными)

картами;

составлять стандартный план работы по пунктам;

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки

материалов;

 работать с доступными материалами;

использовать в работе материалы (глину и пластилин; природный материал;

бумагу и картон; нитки и ткань; проволоку и металл; древесину; конструировать

из металлоконструктора);

выполнять несложный ремонт одежды.

Достаточный уровень
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знать правила рациональной организации труда, включающей в себя

упорядоченность действий и самодисциплину;

знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;

знать виды художественных ремесел;

находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей

тетради;

знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими

инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при

выполнении трудовых работ;

осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;

отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономно

расходовать материалы;

использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы

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

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и

выполнять действия в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий

и корректировать ход практической работы;

оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на

образец);

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми

действиями и их результатами;

выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после

уроков трудового обучения.

Темы Количество часов по классам Итого

1 доп. класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Вводное занятие 2 2 - 1 - 4
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Работа с глиной и
пластилином

22 12 8 - - 42

Работа с природными
материалами

4 7 5 3 - 20

Работа с бумагой и
картоном

32 35 12 14 20 114

Работа с текстильными
материалами

6 10 9 7 8 39

Работа с древесными
материалами

- - - 3 2 5

Работа с металлом - - - - 2 4

Работа с проволокой - - - 3 2 3

Работа с
металлоконструктором

- - - 3 - 3

Всего 66 66 34 34 34 168

3.10. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" предметной
области "Язык и речевая практика" (V-IX классы) включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету.

3.10.1. Пояснительная записка.
Изучение учебного предмета "Русский язык" в старших классах имеет своей целью

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной
деятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
     расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;
     ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе
грамматических знаний и умений;
     использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения
практических (коммуникативно-речевых) задач;
     развитие положительных качеств и свойств личности.

3.10.2. Содержание учебного предмета "Русский язык". Грамматика, правописание
и развитие речи.

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

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

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

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова:
образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных.
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".

3.10.2.3. Части речи.



81

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,
наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.

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

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и
нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание
мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен
существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или
множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен
существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение
существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных
единственного и множественного числа. Несклоняемые
имена существительные.

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа
имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени
прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и
множественном числе.

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее,
будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -
шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных
окончаний глаголов I  и II  спряжения.  Правописание глаголов с -ться,  -тся.  Повелительная
форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного
числа. Правописание частицы "не" с глаголами.

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные
местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение
местоимений. Правописание личных местоимений.

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и
порядковые. Правописание числительных.

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия.
Правописание наречий.

3.10.2.4. Синтаксис. Словосочетание. Предложение Простые и сложные предложения.
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в
конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения
распространенные и нераспространенные.

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте
с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора
существительного, синонимической замены).

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки
препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки
препинания при прямой речи.

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными
союзами "и", "а", "но". Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных
предложений. Сложные предложения с союзами "что", "чтобы", "потому что", "когда",
"который".

3.10.2.5. Развитие речи, работа с текстом.
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание,

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с
деформированным текстом. Распространение текста.
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Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и
художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ
текстов.

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам,
материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.

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

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с
привлечением сведений из практической деятельности, книг.

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

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

Письмо с элементами творческой деятельности.
3.10.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

"Русский язык".
3.10.3.1. Минимальный уровень:

     знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
     разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического
работника;
     образование слов с новым значением с опорой на образец;
     представления о грамматических разрядах слов;
     различение изученных частей речи по вопросу и значению;
     использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста
на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
     составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;
     установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического
работника;
     нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с
помощью педагогического работника);
     нахождение в тексте однородных членов предложения;
     различение предложений, разных по интонации;
     нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью
педагогического работника);
     участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия
его темы и основной мысли;
     выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;
     оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
     письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного
текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки)
всех компонентов текста;
     составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности,
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и
языкового оформления.

3.10.3.2. Достаточный уровень:
     знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
     разбор слова по составу с использованием опорных схем;
     образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием
приставок и суффиксов с опорой на схему;
     дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;
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     определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника;
     нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под
руководством педагогического работника);
     пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
     составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам,
на предложенную тему;
     установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не
более 4-5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме;
     нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных
схем;
     составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
     составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
     различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели
высказывания;
     отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
     отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с
помощью педагогического работника);
     выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной
мысли текста;
     оформление всех видов изученных деловых бумаг;
     письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
     письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых
языковых средств (55-60 слов).

3.11. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение (литературное чтение)"
предметной области "Язык и речевая практика" (V-IX классы) включает пояснительную
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по
предмету.

3.11.1. Пояснительная записка.
Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной
деятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
     совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и
научно-познавательного текстов;
     развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания
художественных и научно-познавательных текстов;
     развитие положительных качеств и свойств личности;

3.11.2. Содержание учебного предмета "Чтение (литературное чтение)".
3.11.2.1. Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного

творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения
отечественных и зарубежных писателей XIX-XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари,
книги-справочники, детская энциклопедия.

3.11.2.2. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических
подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о
жизни обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро,
зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь).

3.11.2.3. Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины,
легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения.
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3.11.2.4. Ориентировка в литературоведческих понятиях:
     литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня,
пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя;
     присказка, зачин, диалог, произведение;
     герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж;
     стихотворение, рифма, строка, строфа;
     средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм);
     элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие,
послесловие.

3.11.2.5. Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав
из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения
самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.

3.11.2.6. Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение
главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка
поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и
персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный,
краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.

3.11.2.7. Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов.
Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников
внеклассного чтения (коллективное или с помощью педагогического работника).

3.11.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"Чтение (литературное чтение)".

3.11.3.1. Минимальный уровень:
     правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по
содержанию текстов (после предварительной подготовки);
     определение темы произведения (под руководством педагогического работника);
     ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения
своими словами;
     участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и
разобранного под руководством педагогического работника текста;
     пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью
педагогического работника);
     выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
     установление последовательности событий в произведении;
     определение главных героев текста;
     составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по
вопросам педагогического работника;
     нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью
педагогического работника;
     заучивание наизусть 7-9 стихотворений;
     самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений
для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.

3.11.3.2. Достаточный уровень:
     правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм
орфоэпии;
     ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора
(выборочное чтение);
     определение темы художественного произведения;
     определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника);
     самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
     формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника);
     различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием;
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     определение собственного отношения к поступкам героев (героя), сравнение собственного
отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с
помощью педагогического работника);
    пересказ текста по коллективно составленному плану;
     нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с
опорой на контекст;
     ориентировка в круге доступного чтения, выбор интересующей литературы (с помощью
взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы;
     знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.

3.12. Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (V-IX классы)
предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения.

3.12.1. Пояснительная записка.
Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения

этого предмета на I этапе обучения. Распределение учебного материала, так же, как и на
предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный
переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому
изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в
формировании жизненных компетенций.

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи:
     формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения
практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни;
     коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;
     воспитание положительных качеств и свойств личности.

3.12.2. Содержание учебного предмета "Математика".
3.12.2.1. Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды.

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение многозначных чисел.

3.12.2.2. Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса,
емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости:
копейка (1  коп.),  рубль (1  руб.).  Единицы измерения длины:  миллиметр (1  мм),  сантиметр (1
см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г),
килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости -
литр (1  л).  Единицы измерения времени:  секунда (1  сек.),  минута (1  мин.),  час (1  ч.,  сутки (1
сут.),  неделя (1  нед.),  месяц (1  мес),  год (1  год),  век (1  в.).  Единицы измерения площади:
квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв.
дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). Единицы измерения объема:
кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1
куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км).

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин.

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. Запись
чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и
обратное преобразование.

3.12.2.3. Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление.
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми
числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1
000 000.

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности результата).

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без
преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на
однозначное, двузначное число.

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4
арифметических действий.

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с
целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным
вычислением на микрокалькуляторе.

3.12.2.4. Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Получение долей. Сравнение долей.

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби.
Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с
одинаковыми знаменателями.

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел.
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей

(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей
целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями.
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
Нахождение одной или нескольких частей числа.
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях.
Сравнение десятичных дробей.
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и
выраженными десятичной дробью.

Нахождение десятичной дроби от числа.
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе.
Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких

процентов от числа.
3.12.2.5. Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических

действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого,
на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения "больше на (в)...", "меньше
на (в)...". Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость,
характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы
(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на
предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на
расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец,
продолжительность события). Задачи на нахождение части целого.

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления
периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного
параллелепипеда (куба).

Планирование хода решения задачи.
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда.
3.12.2.6. Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
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прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных
документов для выполнения построений.

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки
пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том
числе параллельные).

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма
углов треугольника.

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры.
Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии.
Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии.

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.
Площадь геометрической фигуры. Обозначение: "S". Вычисление площади

прямоугольника (квадрата).
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус.

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе
куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и
полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).

Объем геометрического тела. Обозначение: "V". Измерение и вычисление объема
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).

Геометрические формы в окружающем мире.
3.12.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

«Математика".
3.12.3.1. Минимальный уровень:

     знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в
пределах 100 000;
     знание таблицы сложения однозначных чисел;
     знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
     письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения,
алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи);
     знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;
     выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том
числе с использованием микрокалькулятора;
     знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при
измерении величин;
     нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);
     решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
     распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм);
     построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;

3.12.3.2. Достаточный уровень:
     знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в
пределах 1 000 000;
     знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
     знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
     знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
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     устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и
при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
     письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами,
полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
     знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
     выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или
нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту);
     выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного
использования микрокалькулятора;
     решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических
действия;
     распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
     знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм),
прямоугольного параллелепипеда;
     вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);
     построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе
симметричных относительно оси, центра симметрии;
     применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач;
     представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении.

3.13. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика" (VII-IX)
предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы.

3.13.1. Пояснительная записка.
В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения,
необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт,
необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и
профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции
и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей.

3.13.2. Содержание учебного предмета.
3.13.2.1. Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера

для ввода, вывода, обработки информации, включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств, клавиатура, элементарное представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового
редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам.

3.13.2.2. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших
текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе. Организация
системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, именование
файлов и папок.

3.13.2.3. Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на
электронных носителях.

3.13.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"Информатика".

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

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

3.14. Рабочая программа по учебному предмету "Природоведение" (V-VI классы)
предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы.

3.14.1. Пояснительная записка.
Курс "Природоведение" ставит своей целью расширить кругозор и подготовить

обучающихся к усвоению систематических биологических и географических знаний.
Основными задачами реализации курса "Природоведение" являются:

     формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе;
     демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
     формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
     воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными
направлениями природоохранительной работы;
     воспитание социально значимых качеств личности.

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается
наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение
анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости.

Первые природоведческие знания умственно отсталые обучающиеся получают в
дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников
специальной коррекционной образовательной организации формируются первоначальные
знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года,
их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и
животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека.

Курс "Природоведение" не только обобщает знания о природе, осуществляет переход
от первоначальных представлений, полученных на I этапе, к систематическим знаниям по
географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них.

3.14.2. Содержание учебного предмета "Природоведение".
Программа по природоведению состоит из шести разделов: "Вселенная", "Наш дом -

Земля", "Есть на Земле страна Россия", "Растительный мир", "Животный мир", "Человек".
3.14.2.1. При изучении раздела "Вселенная" обучающиеся знакомятся с Солнечной

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и современными
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достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на
сезонные изменения в природе. Педагогический работник может познакомить обучающихся с
названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного
воспроизведения этих названий.

3.14.2.2. В разделе "Наш дом - Земля" изучаются оболочки Земли - атмосфера,
литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы,
меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также
знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.

3.14.2.3. Раздел "Есть на Земле страна Россия" завершает изучение неживой природы в
V классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с
наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей
страны (например, Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга,
Енисей). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от
обучающихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на
географической карте. При изучении этого раздела уместно опираться на знания обучающихся
о своем родном крае.

3.14.2.4. При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и
систематизируются знания, полученные на I этапе обучения. Приводятся простейшие
классификации растений и животных. Педагогическому работнику необходимо обратить
внимание обучающихся на характерные признаки каждой группы растений и животных,
показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого,
необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны
представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная
часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего
края. При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями
следует обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую
культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту.

3.14.2.5. Раздел "Человек" включает простейшие сведения об организме, его строении
и функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа
жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых
санитарно-гигиенических навыков.

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и
неживой природе, полученные в курсе "Природоведение".

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять
логику курса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в
связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва),
гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь
растений, животных и человека. Человек - частица Вселенной.

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира,
показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.

Одной из задач учебного предмета "Природоведение" является формирование
мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой
предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на
личный опыт обучающихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на
уроках.

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое
количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями обучающихся
(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более
прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием
учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных
программой, доступно непосредственному наблюдению обучающимися).
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В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия,
программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически
несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством
педагогического работника. В программе выделены основные виды практических работ по всем
разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее
трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с
учителем, обозначаются специальным знаком "*".

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть
отражены межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении
природоведческого материала.

Курс "Природоведение" решает задачу подготовки учеников к усвоению
географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной
программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных
терминов (например, таких как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы,
равнина, глобус, карта):
     1) Введение. Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем
надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы.
     2) Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды.
     Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос.
Современные исследования.
     3) Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца.
Сезонные изменения в природе.
     4) Наш дом - Земля.
     Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера,
биосфера.
     5) Воздух.
     Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле.
     Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости
воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление.
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче
холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха.
     6) Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.
     Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать
горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение
кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение
углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе.
Направление ветра. Ураган, способы защиты.
     7)  Чистый и загрязненный воздух.  Примеси в воздухе (водяной пар,  дым,  пыль).
Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе.
     8) Поверхность суши. Почва.
     Равнины, горы, холмы, овраги.
     Почва - верхний слой земли. Ее образование.
     Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух.
     Минеральная и органическая части почвы. Перегной – органическая часть почвы. Глина,
песок и соли - минеральная часть почвы.
     Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых
почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных
почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам.
     Основное свойство почвы - плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном
хозяйстве.
     Эрозия почв. Охрана почв.
     Полезные ископаемые.
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     Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи.
     9) Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит,
известняки, песок, глина.
     Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость,
хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний
вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и
использование.
     Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти.
Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.
     Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила
обращения с газом в быту.
     Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.
     Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск,
твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и
чугуна.
     Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов.
Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность,
теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди:
цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение.
Охрана недр.
     Местные полезные ископаемые. Добыча и использование.
     10) Вода.
     Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости:
непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при
замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар). Учет и
использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная
вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе:
минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение.
Единица измерения температуры - градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа
воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от
наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту,
промышленности и сельском хозяйстве.
     Экономия питьевой воды.
     Вода в природе: осадки, воды суши.
     Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды.
Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте.
     11) Охрана воды.
     Есть на Земле страна - Россия.
     Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты,
расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и
Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от
региона. Москва – столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население
нашей страны.
     12) Растительный мир Земли.
     Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек.
     Разнообразие растительного мира на нашей планете.
     Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).
     Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы.
     Деревья.
     Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места
произрастания).
     Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания).
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     Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места
произрастания).
     Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания.
     Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания.
     Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных
растений. Использование.
     Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение.
     Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.).
     Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны.
     Растения своей местности: дикорастущие и культурные.
     Красная книга России и своей области (края).
     13) Животный мир Земли.
     Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.
     Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
млекопитающие.
     Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.
     Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы,
обитающие в водоемах России и своего края.
     Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края.
     Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана.
Млекопитающие животные своего края.
     Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы.
Уход за животными в живом уголке или дома.  Собака,  кошка,  аквариумные рыбы,  попугаи,
морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.
     Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом).
Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга
своей области (края).
     14) Человек.
     Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает
(функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим,
закаливание, водные процедуры).
     Осанка (гигиена, костно-мышечная система).
     Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены.
     Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины.
     Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.
     Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах,
ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью.
     Медицинские учреждения своего населенного пункта. Телефоны экстренной помощи.
Специализация врачей.
     15) Обобщающие уроки.
     Наш город (посёлок, село, деревня).
     Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие
предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности.
Обычаи и традиции своего края.

3.14.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"Природоведение".

3.14.3.1. Минимальный уровень:
     узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
     представление о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
     отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса);
     называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные
ископаемые);



94

     соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их
значение в жизни человека;
     соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под
контролем взрослого);
     выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника;
     адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание
оценки педагогического работника.

3.14.3.2. Достаточный уровень:
     узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях,
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию
педагогического работника;
     представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
     отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое
растение, медонос, растение, цветущее летом);
     называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на
уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;
     выделение существенных признаков групп объектов;
     знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового
образа жизни;
     участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
     выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии
предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы
обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное
восприятие похвалы;
     совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении
изученных объектов и явлений;
     выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
     осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.

3.15. Рабочая программа по учебному предмету "Биология" (VII-IX классы)
предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы.

3.15.1. Пояснительная записка.
Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс

"Природоведение", при изучении которого обучающиеся в V и VI классах, получат
элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными
предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание будет
способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и
общечеловеческими нравственными ценностями.

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи
экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового
воспитания обучающихся и подростков.

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у
обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно
понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек -
часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и
последующих поколений.

Курс "Биология"  состоит из трёх разделов:  "Растения",  "Животные",  "Человек и его
здоровье".

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует
самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий.
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Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий – всё это даст возможность
более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к
предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память
и наблюдательность, корригировать мышление и речь.

С разделом "Неживая природа" обучающиеся знакомятся на уроках природоведения в
V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и
неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и
использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой
природы.

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с раздела
"Растения" (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по
месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел
включены практически значимые темы, такие, как "Фитодизайн", "Заготовка овощей на зиму",
"Лекарственные растения".

В разделе "Животные" (VIII класс) особое внимание уделено изучению животных,
играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел
дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности ("Аквариумные
рыбки", "Кошки" и "Собаки": породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их
содержанию).

В разделе "Человек" (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо.
Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ
жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и
пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать
человека как часть живой природы.

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в
программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся
знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной
помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить
повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время.

Основные задачи изучения биологии:
     формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы:
строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье;
     показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и
ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными,
вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для
решения бытовых, медицинских и экологических проблем;
     формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому,
эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков,
помочь усвоить правила здорового образа жизни;
     развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать
природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-
следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие
психические функции;

3.15.2. Содержание учебного предмета "Биология".
3.15.2.1. Растения.

     1) Введение.
     2) Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе.
Живая природа: растения, животные, человек.
     3) Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания).
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     4) Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека.
Значение растений и их охрана.
     5) Общие сведения о цветковых растениях.
     6) Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения.
Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины
глазки).
     7) Подземные и наземные органы растения.
     8) Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой,
придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений.
Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень).
     9) Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в пространстве
(плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение
стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам
растения и откладывание запаса органических веществ). Разнообразие стеблей (травянистый,
древесный), укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся,
стелющийся.
     10) Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные
листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни
растения - образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями
(значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений.
Листопад и его значение.
     11) Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление
цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян.
     12) Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для
прорастания семян. Определение всхожести семян.
     13) Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету.
     14) Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение
семени.
     15) Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое
деление). Определение всхожести семян.
     16) Растения леса.
     17) Некоторые биологические особенности леса.
     18) Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы.
     19) Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края.
     20) Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид,
условия произрастания. Использование древесины различных пород.
     21) Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от
кустарников.
     22) Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные
признаки съедобных и ядовитых плодов.
     23) Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология
этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод.
Правила их сбора и заготовки.
     24) Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2-3 вида других
местных травянистых растений. Практическое значение этих растений.
     25) Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница.
     26) Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила
сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов
перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка).
     27) Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной
книги. Лес - наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов).
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     28) Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным кольцам,
а хвойных деревьев - по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление
альбома "Растения леса". Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов.
Подбор литературных произведений с описанием леса ("Русский лес в поэзии и прозе")
     29) Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением
плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений.
     30) Комнатные растения.
     31) Разнообразие комнатных растений.
     32) Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).
     33) Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные
для данной местности).
     34) Влаголюбивые (циперус, аспарагус).
     35) Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы).
     36) Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности
ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая
комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха,
интерьеров из комнатных растений.
     37) Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых
черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив,
обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений.
     38) Цветочно-декоративные растения.
     39) Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула).
Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и
прямым посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн.
     40) Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего
строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и
двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике.
     41) Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины).
     42) Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды
многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека.
     43) Растения поля.
     44) Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые
культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим.
     45) Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник.
     46) Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности.
Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном
хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка.
     47) Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда.
     48) Внешний вид. Борьба с сорными растениями.
     49) Овощные растения.
     50) Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис,
укроп - по выбору педагогического работника).
     51) Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка.
     52) Многолетние овощные растения: лук.
     53) Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности
выращивания. Развитие растений от семени до семени.
     54) Выращивание: посев, уход, уборка.
     55) Польза овощных растений. Овощи - источник здоровья (витамины).
     56) Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей.
     57) Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян
овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном
участке, сбор урожая.
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     58) Растения сада.
     59)  Яблоня,  груша,  вишня,  смородина,  крыжовник,  земляника (абрикосы,  персики -  для
южных регионов).
     60) Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности
размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними.
     61) Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод.
Заготовки на зиму.
     62) Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев.
Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов
плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад.

3.15.2.2. Животные.
     1) Введение.
     2) Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и
домашние животные.
     3) Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела,
покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая).
     4) Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу.
     5) Беспозвоночные животные.
     6) Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета).
     7) Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые.
     8) Дождевой червь.
     9) Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ
передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании.
     10) Демонстрация живого объекта или влажного препарата.
     11) Насекомые.
     12) Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы). Различие по внешнему виду, местам
обитания, питанию.
     13) Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка).
Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал. Их
значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы.
     14) Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза,
разведение.
     15) Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие.
Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие - по
выбору педагогического работника).
     16) Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены.
     17) Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение
пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда,
пыльцы, прополиса).
     18) Муравьи - санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза.
Правила поведения в лесу. Охрана муравейников.
     19) Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых – вредителей
сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов.
     20) Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях.
     21) Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.
     22) Позвоночные животные
     23) Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета.
     24) Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
млекопитающие.
     25) Рыбы.
     26) Общие признаки рыб. Среда обитания.
     27) Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп.
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     28) Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности.
     29) Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание,
способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и
рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование.
     30) Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура
воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход.
     31) Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними.
     32)  Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных
условий).
     33) Земноводные.
     34) Общие признаки земноводных.
     35) Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения.
Питание, дыхание, размножение (цикл развития).
     36) Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности
внешнего вида и образа жизни. Значение в природе.
     37) Черты сходства и различия земноводных и рыб.
     38) Польза земноводных и их охрана.
     39) Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.
     40) Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие).
     41) Пресмыкающиеся.
     42) Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение
пресмыкающихся (цикл развития).
     43) Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания.
     44) Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка,
уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки).
Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей.
     45) Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение
и развитие.
     46) Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду,
образу жизни, циклу развития).
     47) Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и
видеофильмов.
     48) Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы.
     49) Птицы.
     50) Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле.
Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов.
     51) Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде
обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые).
     52) Птицы леса: большой пестрый дятел, синица.
     53) Хищные птицы: сова, орел.
     54) Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж.
     55) Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан.
     56)  Птицы,  обитающие близ жилища человека:  голубь,  ворона,  воробей,  трясогузка или
другие местные представители пернатых.
     57) Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве.
Охрана птиц.
     58) Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними.
     59) Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения,
питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними
птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства.
     60) Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ
видеофильмов.
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     61) Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на
птицеферму).
     62) Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в
живом уголке.
     63) Млекопитающие животные.
     64) Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки
млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком).
     65) Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные,
пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные.
     66) Дикие млекопитающие животные.
     67) Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни,
питание, размножение.
     68) Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности
каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека.
Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров.
     69) Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание,
значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк).
     70) Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные
особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и
различия.
     71) Псовые (собачьи): волк, лисица.
     72) Медвежьи: медведи (бурый, белый).
     73) Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики.
     74) Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на
зверофермах.
     75) Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие
признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания.
Охрана животных.
     76) Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда
обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и
значение.
     77) Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ
передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных.
     78) Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу
(нерпа, пятнистый тюлень).
     79) Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями
различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания.
     80) Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных.
     81) Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум).
     82) Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото).
     83) Сельскохозяйственные животные.
     84) Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание
кроликов. Разведение.
     85) Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма
для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы.
Современные фермы: содержание коров, телят.
     86) Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание.
Способность к поеданию низкорослых растений,  а также растений,  имеющих горький и
соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в
зимний и летний периоды.
     87) Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая
прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы.
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     88) Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве.
Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки.
     89) Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям
жизни. Значение. Оленеводство.
     90) Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни.
Значение для человека.
     91) Демонстрация видеофильмов (для городских школ).
     92) Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ).
     93) Домашние питомцы.
     94) Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-
гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи
животным.
     95) Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-
гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи.
     96) Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки). Образ жизни. Уход.
Кормление. Уборка их жилища.

3.15.2.3. Человек.
     1) Введение.
     2) Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении
здоровья.
     3) Общее знакомство с организмом человека.
     4) Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека.
Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения,
нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека.
     5) Опора и движение.
     6) Скелет человека.
     7) Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека.
Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет
туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей.
     8) Череп.
     9) Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека.
Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение.
     10) Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные,
неподвижные.
     11) Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом
костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах.
     12) Практические работы. Определение правильной осанки.
     13) Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног).
Наложение шин, повязок.
     14) Мышцы.
     15) Движение - важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений,
движение животных и человека).
     16) Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины,
мышцы груди и живота, мышцы головы и лица.
     17) Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц.
     18) Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение
физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.  Пластика и
красота человеческого тела.
     19) Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре местоположения
отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц
при удерживании груза на вытянутой руке.
     20) Кровообращение.
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     21) Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система
человека.
     22) Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина,
положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови
по сосудам. Группы крови.
     23) Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность).
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
     24) Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и
нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки.
     25) Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно -
сосудистую систему.
     26) Первая помощь при кровотечении. Донорство - это почетно.
     27) Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного
давления с помощью педагогического работника в спокойном состоянии и после дозированных
гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны.
Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов,
тромбоцитов. Запись в "Блокноте на память" своей группы крови, резус-фактора, кровяного
давления.
     28) Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении.
     29) Дыхание.
     30) Значение дыхания для растений, животных, человека.
     31) Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие.
     32) Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях.
     33) Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через
воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ,
гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез).
     34) Влияние никотина на органы дыхания.
     35) Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение
атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние.
     36) Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья
человека.
     37) Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа.
     38) Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание,
кислородная подушка).
     39) Питание и пищеварение.
     40) Особенности питания растений, животных, человека.
     41) Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки,
жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья
человека. Авитаминоз.
     42) Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа,
печень, кишечник.
     43) Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение
пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны.
Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике.
     44) Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных
стран. Культура поведения во время еды.
     45) Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия,
холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на
пищеварительную систему.
     46) Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения.
     47) Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на
крахмал.
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     48) Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть
красиво.
     49) Выделение.
     50) Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и
выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал).
     51) Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи.
     52) Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита.
     53) Практические работы. Зарисовка почки в разрезе.
     54) Простейшее чтение с помощью педагогического работника результатов анализа мочи
(цвет, прозрачность, сахар).
     55) Размножение и развитие.
     56) Особенности мужского и женского организма.
     57) Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека.
     58) Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек
в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки.
     59) Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за
новорожденным.
     60) Рост и развитие обучающегося.
     61) Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение
нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт.
     62) Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий
инфекционных и вирусных заболеваний.
     63) Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика.
     64) Покровы тела.
     65) Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота
и жира, терморегуляции.
     66) Производные кожи: волосы, ногти.
     67) Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные
обтирания).
     68) Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических
ожогах, обморожении, поражении электрическим током.
     69) Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема). Гигиена
кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за
волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви.
     70) Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно
пораженный участок кожи.
     71) Нервная система.
     72) Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы).
     73) Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения.
Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха.
     74) Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему.
     75) Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия).
Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы.
     76) Демонстрация модели головного мозга.
     77) Органы чувств.
     78) Значение органов чувств у животных и человека.
     79) Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их
профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз.
     80) Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение
нарушений слуха. Гигиена.
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     81) Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная
чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих
органов.
     82) Охрана всех органов чувств.
     83) Демонстрация муляжей глаза и уха.

3.15.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"Биология".

3.15.3.1. Минимальный уровень:
     представление об объектах и явлениях неживой и живой природы,                      организма
человека;
     знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и
различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
     знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в
природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
     выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой;
     описание особенностей состояния своего организма;
     знание названий специализации врачей;
     применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной
помощи).

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

3.16. Рабочая программа по учебному предмету "География" (VI-IX) предметной
области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы.

3.16.1. Пояснительная записка.
География синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественно-

научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем
звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и
общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное,
развивающее и воспитательное значение географии.
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Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и
умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в
окружающей среде.

Задачами изучения географии являются:
     формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-
экономических процессов и их взаимосвязей;
     формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
     формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
     формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной
жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф;
     овладение основами картографической грамотности и использование элементарных
практических умений и приемов использования географической карты для получения
географической информации;
     формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий.

3.16.2. Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать
широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать,
делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающимися
АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов,
которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом
планировании в виде конкретных учебных действий.

3.16.2.1. Начальный курс физической географии.
     Понятие о географии как науке.  Явления природы:  ветер,  дождь,  гроза.  Географические
сведения о своей местности и труде населения.
     Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила
пользования им.
     Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы.
Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.
     Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды.
Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря.
Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от
загрязнения.
     План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта.
Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России.
     Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля - планета. Освоение
космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта
полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные
путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды.
Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий.
Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов.
     Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России.
Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.
     Формы поверхности России. Горы России. Реки и озера России.

3.16.2.2. География России.



106

     Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на
карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России.
Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.
     Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы
климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические
проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России.
     Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России.
     Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи.
Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах.

3.16.2.3. География материков и океанов.
     Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан.
Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение.
Судоходство.
     Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия:
географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и
озера, природа материка, население и государства.

3.16.2.4. Государства Евразии.
     Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа,
Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия.
Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.
     Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные
ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности.
Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края.
Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности.
Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и
культурные памятники нашего края.

3.16.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"География".

3.16.3.1. Минимальный уровень:
     представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
     владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных
знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при
помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;
     выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и
явлений;
     сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;
     использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.

3.16.3.2. Достаточный уровень:
     применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой
для получения географической информации;
     ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка
их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
     нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
     применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы;
     называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников
своего родного края.
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3.17. 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.

3.17.1. Пояснительная записка.
Учебный предмет "Основы социальной жизни" имеет своей целью практическую

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к
самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в
следующем:
     расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами
повседневной жизни;
     формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с
ведением домашнего хозяйства;
     ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование
необходимых умений;
     практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной
направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий
социальной направленности;
     усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с
использованием деловых бумаг);
     развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности.

3.17.2. Содержание учебного предмета.
3.17.2.1. Личная гигиена и здоровье. Значение личной гигиены для здоровья и жизни

человека. Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение.
Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа,
полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей.

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук;
приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за
кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах.

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки,
колготки).

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья
человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для
закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических
упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики.

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры,
ополаскиватели.  Виды шампуней в зависимости от типов волос.  Средства для борьбы с
перхотью и выпадением волос.

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного
отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма,
просмотре телепередач, работы с компьютером.

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения.
Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач. Особенности соблюдения
личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной гигиены подростками
(отдельно для девочек и мальчиков).

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя,
токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их
появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их
разрушительное действие на организм человека.

3.17.2.2. Охрана здоровья. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.
Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран,

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого
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("зеленки"). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных
заболеваний.

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в
домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные
последствия.

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при
обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в
быту.

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

вызова врача на дом. Вызов "скорой" или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный
прием.
     Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.

3.17.2.3.  Жилище.  Общее представление о доме.  Типы жилых помещений в городе и
сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес.
Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в
многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные
растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и
световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений.

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской
квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца.
Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности
содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная
служба.

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды
нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых
(подсобных) помещений.

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в
сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования
нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник,
мясорубка, овощерезка): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за
деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода.
Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за
ней.

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено
кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.

Кухонная мебель: названия, назначение.
Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение.

Правила безопасного поведения в ванной комнате.
Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин
(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила
пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья:
замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника
безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой
техники (стиральных машин).

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение
(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели.
Магазины по продаже различных видов мебели.

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники.
Правила ухода за убранством жилых комнат.
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Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их
обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства,
электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности
использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила
техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения.
Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых
помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету.

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми.
Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы
с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для
профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений
ядохимикатами.

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми.
3.17.2.4. Одежда и обувь.
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая,

праздничная, спортивная), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя,
демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и
назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по
продаже различных видов одежды.

Значение опрятного вида человека.
Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды;

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы
повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка
изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из
различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках.
Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение
изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной
одежды.  Правила и приемы глажения блузок и рубашек.  Правила пришивания пуговиц,
крючков, петель, зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка,
наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила
выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила
техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен.

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования
прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи
изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды.

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и
необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды.
Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные
средства носки.

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года, назначения (спортивная,
домашняя, выходная), вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная).

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в
магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви, хранение чека или его
копии.

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование
кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви, их назначение. Сушка обуви.
Правила ухода за обувью из различных материалов.

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант.
Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви.

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья
человека.
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3.17.2.5. Питание. Организация питания семьи. Значение питания в жизни и
деятельности людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания.
Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания.

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена
приготовления пищи.

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения.
Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный
суп).

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения
хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и
сложных бутербродов и канапе.

Мясо и мясопродукты. Первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка
мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды
растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для
хранения жиров и яиц.

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье,
чистка, резка. Свежие и замороженные продукты.

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая); сорта муки (крупчатка,
высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и
муки. Просеивание муки.

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование
соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение
приправ и пряностей.

Чай и кофе.  Виды чая.  Способы заварки чая.  Виды кофе.  Польза и негативные
последствия чрезмерного употребления чая и кофе.

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах.
Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины.
Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в
продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности
продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет
стоимости товаров на вес и разлив.

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно
действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина.

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.
Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда

из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для
завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление
некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака.
Сервировка стола.

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды,
способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы
приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп,
макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор
необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда.
Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за
столом.

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного
ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных
закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего
ужина.  Отбор продуктов для горячего ужина.  Стоимость и расчет продуктов для горячего
ужина.
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Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теста:
пирожки, булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов.
Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование.
Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении
консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и
фруктов.

3.17.2.6. Транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата
проезда на всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте.

Проезд из дома в образовательную организацию. Выбор рационального маршрута
проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда.

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички.
Стоимость проезда. Расписание.

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные
службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных
ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные
маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда.

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт.
Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы.
3.17.2.7. Средства связи. Основные средства связи: почта, телефон, телевидение,

радио, компьютер. Назначение, особенности использования.
Почта. Работа почтового отделения связи "Почта России". Виды почтовых

отправлений: письмо, бандероль, посылка.
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки.
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки.
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.
Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по
телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов
телефонной связи. Сотовые компании, тарифы.

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

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления.
3.17.2.8. Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации.

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид
деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих.

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные
власти. Структура, назначение.

3.17.2.9. Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена,
отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи,
должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей
в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности.

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения
влюбленных; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи).

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки,
правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное
время.

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев,
театров.
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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):
коллекционирование чего-либо, фотография.

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха.
Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование.
Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута,
сбор необходимых вещей.

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода.
Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование
расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок.

3.17.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"Основы социальной жизни".

3.17.3.1. Минимальный уровень:
     представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов
питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа
жизни человека;
     приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника;
     представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
     знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение
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;

3.17.3.2. Достаточный уровень:
     знание способов хранения и переработки продуктов питания;
     составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;
     самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;
     самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;
     соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук;
     соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-
этических нормах поведения;
     некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды);
     навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);
     пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;
     знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов
семейного бюджета;
     составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с
целью обращения в различные организации социального назначения.

3.18. Рабочая программа по учебному предмету "Мир истории" (VI класс)
предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы.

3.18.1. Пояснительная записка.
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В основу изучения предмета "Мир истории" положен принцип цивилизационного
анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить
обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход
позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления
обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических функций.

Цель изучения предмета "Мир истории" заключается в подготовке обучающихся к
усвоению курса "История Отечества" в VII-XI классах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
     формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека
на различных исторических этапах его развития;
     формирование первоначальных исторических представлений о "историческом времени" и
"историческом пространстве";
     формирование исторических понятий: "век", "эпоха", "община" и некоторых других;
     формирование умения работать с "лентой времени";
     формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать
простейшие выводы и обобщения;
     воспитание интереса к изучению истории.

3.18.2. Содержание учебного предмета.
3.18.2.1. Представление о себе и окружающем мире.
Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен.

Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники.
Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография.

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок,
село и другие), кто и когда его построил. Твои соседи.

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях.
История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей

образовательной организации.
Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область,

республика), в котором мы живем; главный город края, области, республики; национальный
состав, основные занятия жителей.

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав.
Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы Российской
Федерации. Руководитель страны (Президент Российской Федерации).

Большая и малая родина.
Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.
3.18.2.2. Представления о времени в истории.
Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера,

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды).
Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая

эпоха (общее представление). "Лента времени". Краткие исторические сведения о названии
месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века,
середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий
век, тысячелетие. Основные события XX века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI
век).

3.18.2.3. Начальные представления об истории.
История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение

исторических знаний для людей. Историческая память России.
Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография,

геральдика, нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах).
Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники

зодчества, строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные (летописи,
старинные книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки.
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Историческое пространство. Историческая карта.
3.18.2.4. История Древнего мира
Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от

животного.
Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от

современных людей.
Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный век.
Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины
зарождения религиозных верований. Язычество.

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей
из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных.
Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека.

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных
климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия,
скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни.
Коллективы древних людей: семья, община, род, племя.

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.
Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций.
3.18.2.5. История вещей и дел человека (от древности до наших дней):
3.18.2.5.1. История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе.

Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком,
культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных.

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка
металлов, приготовление пищи.

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории
войн.

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие
представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные
способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении
тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль
энергетических ресурсов Земли для жизни человечества.

3.18.2.5.2. История использования человеком воды.
Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий.
Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство.

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель
(общие представления).

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль
поливного земледелия в истории человечества.

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо,
гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых.

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов.
3.18.2.5.3. История жилища человека.
Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры,

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для
строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История
совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство
жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения
истории.

3.18.2.5.4. История появления мебели.
Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления.
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История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций
на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии
людей, связанные с изготовлением мебели.

3.18.2.5.5. История питания человека.
Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение

представлений о пище человека в разные периоды развития общества.
Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание.  Способы

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство.
Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека.

История хлеба и хлебопечения.
Способы хранения и накопления продуктов питания.
Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов.

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека.
3.18.2.5.6. История появления посуды.
Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления

посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для
развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды.

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды.
Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее
изготовления.

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство.
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.
3.18.2.5.7. История появления одежды и обуви.
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.
Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы,
инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства,
совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и
климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды.
Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных
народов. Образцы народной одежды (на примере региона).

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных
видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии.

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.
3.18.2.5.8. История человеческого общества.
Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире.
Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам.

Значение религии для духовной жизни человечества.
Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения.
Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и

общества в ходе развития науки.
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы,

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись,
иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания.

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой
деятельности.

Виды и направления искусства.
Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия.

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика
государства, гражданские свободы, государственные законы.
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Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли.
Государства богатые и бедные.

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн.
Рекомендуемые виды практических заданий:

     заполнение анкет;
     рисование по темам: "Моя семья", "Мой дом", "Моя улица";
     составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;
     составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством педагогического
работника);
     составление генеалогического древа (рисунок);
     рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна;
     изображение схем сменяемости времен года;
     составление календаря на неделю, месяц: изображение "ленты времени" одного столетия,
одного тысячелетия, ориентировка на "ленте времени";
     объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени.
     чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам;
     рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет,
археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным
историческим эпохам;
     экскурсии в краеведческий и исторический музеи;
     ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; просмотр
фильмов о культурных памятниках;
     викторины на темы:  "С чего начинается Родина?",  "Моя семья",  "Мой род",  "Я и мои
друзья",  "Страна,  в которой я живу",  "События прошлого",  "Время,  в котором мы живем",
"История одного памятника", "История в рассказах очевидцев", "Исторические памятники
нашего города".

3.18.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир
истории"

3.18.3.1. Минимальный уровень:
     понимание доступных исторических фактов;
     использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;
     последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных
вариантов;
     использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач,
самостоятельное исправление ошибок;
     усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций,
опорных схем);
     адекватное реагирование на оценку учебных действий.

3.18.3.2. Достаточный уровень:
     знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы;
     использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях;
     участие в беседах по основным темам программы;
     высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам;
     понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью
педагогического работника;
     владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;
     владение элементами оценки и самооценки;
     проявление интереса к изучению истории.

3.19. Рабочая программа по учебному предмету "История Отечества" (VII-IX
класс) предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

3.19.1. Пояснительная записка.
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Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и воспитания
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и
уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества":
     формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны;
     развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности;
развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций.
     Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с
интеллектуальным недоразвитием.

Основные задачи изучения предмета:
     овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной
истории;
     формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные
исторические эпохи;
     формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся
достижениях, памятниках;
     формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и
настоящего;
     усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания
хода развития истории;
     формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания
мира и самопознания;
     формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе;
     воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;
     воспитание гражданственности и толерантности;
     коррекция и развитие познавательных психических процессов.

3.19.2. Содержание учебного предмета.
3.19.2.1. Введение в историю.
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и

письменные памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте.
Государственные символы России. Глава нашей страны. История края - часть истории России.
Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. "Лента времени".

3.19.2.2. История нашей страны древнейшего периода.
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные

славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных
славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования
восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение
восточных славян под властью Рюрика.

3.19.2.3. Русь в IX -1 половине XII века.
Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование княжеской

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе
Владимире: причины и значение.

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные
отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.

Древнерусская культура.
3.19.2.4. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (ХII-ХIII века).
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Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель -
самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного
развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий
Новгород. Культура Руси в ХII-ХIII веках.

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке.
Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона
русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая
Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами.
Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.

3.19.2.5. Начало объединения русских земель (XIV - XV века).
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы
в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская
битва, ее значение.

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III.
Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его
значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт
Руси в XIV - XV вв.

3.19.2.6. Россия в XVI - XVII веках.
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного
управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя
политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири.
Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей.

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном.
Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время.
Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба
против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина.
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель.
Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под
предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России
в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке.

3.19.2.7. Россия в XVIII веке.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I.

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям.  Начало
Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва:
разгром шведов.  Победы русского флота.  Окончание Северной войны.  Петр I  -  первый
российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления,
губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея.
Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники.
Итоги и цена петровских преобразований.

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I.
Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов - покровитель
просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии
художеств.

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской
власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов.

"Золотой век дворянства". Положение крепостных крестьян, усиление
крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-
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турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение
Новороссии.  А.  В.  Суворов,  Ф.  Ф.  Ушаков.  Культура и быт России во второй половине XVIII
века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства.

Правление Павла I.
3.19.2.8. Россия в первой половине XIX века.
Россия в начале XIX  века.  Приход к власти Александра I.  Внутренняя и внешняя

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская
битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский,
Д.  В.  Давыдов).  Причины победы России в Отечественной войне.  Народная память о войне
1812 г.

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России,
их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади
в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов.

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата.
Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России.
Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны.

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники,
живописи,  архитектуры,  литературы,  музыки.  Выдающиеся деятели культуры (А.С.  Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси).

3.19.2.9. Россия во второй половине XIX - начале XX века.
Правление Александра П. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы,
связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие
начальных народных училищ). Убийство Александра П.

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности,
формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных
кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во
второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой,
В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский.

Начало правления Николая П. Промышленное развитие страны. Положение основных
групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные
сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и
политическую жизнь страны.

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. -
начало революции, основные ее события. "Манифест 17 октября 1905 года". Поражение
революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги.

"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький,
В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России.

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат.
Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг
летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе.

3.19.2.10. Россия в 1917-1921 годах.
Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета
рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года
в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров
(СНК)  во главе с В.  И.  Лениным.  Принятие первых декретов "О мире"  и "О земле".
Установление советской власти в стране и образование нового государства – Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие
первой Советской Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной
борьбы.  Борьба между "красными"  и "белыми".  Положение населения в годы войны.
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Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской
власти во время Гражданской войны: "военный коммунизм". Экономический и политический
кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти
(крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической политике,
положительные и отрицательные результаты нэпа.

3.19.2.11. СССР в 20-е - 30-е годы XX века.
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства - В. И.
Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В.
Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Последствия репрессий.

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток
(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в
индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление,
экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких
крестьянских хозяйств. Голод на селе.

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе
государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав
СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики
Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной
арене.

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная революция":
задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.
Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К.
Э. Циолковский) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская
эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в
20-е - 30-е годы.

3.19.2.12. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими
войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война
1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и
наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР.

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны.
Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита
городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение.
Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы.

Героизм тружеников тыла.  "Все для фронта!  Все для победы!".  Создание новых
вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество
ленинградцев. Города-герои.

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной
войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях.
Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории.
Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и
героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в
годы войны.

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце
войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за
Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии.
Завершение Великой Отечественной войны. День Победы -9 мая 1945 года.

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945
г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй
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мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины
победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М.
Василевский, И. С. Конев), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти
народа, произведениях искусства.

3.19.2.13. Советский Союз в 1945 - 1991 годах.
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни.

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение
в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с
фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные
годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-
политических блоков. Начало "холодной войны". Политика укрепления социалистического
лагеря.

Смерть И.  В.  Сталина.  Борьба за власть.  Приход к власти Н.  С.  Хрущева.  Осуждение
культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение
целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева.
Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы.
Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д.
Сахаров. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина
космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская "оттепель". Противоречия внутриполитического курса
Н. С. Хрущева, его отставка.

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад.
Конституция СССР 1977  г.  Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы.  Война в
Афганистане. ХХП-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения
населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в
70-е – начале 80-х годов XX века.

Смерть Л.  И.  Брежнева.  Приход к власти М.  С.  Горбачева.  Реформы Горбачева в
политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание
первого президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение
межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и движений.
Августовские события 1991 г. Распад СССР.

Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент
России Б. Н. Ельцин. Образование Содружества Независимых Государств (далее -СНГ).
Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.

3.19.2.14. Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах.
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993
г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х
гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий
между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя
политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление
внешней политики. Русское зарубежье.

Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент России
-  В.В.  Путин.  Его деятельность:  курс на продолжение реформ,  стабилизацию положения в
стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия
и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и
социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская
православная церковь в новой России.

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д. А. Медведев. Общественно-
политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе.
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Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление
международного престижа России.

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний день
России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с
Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

3.19.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"История Отечества".

3.19.3.1. Минимальный уровень:
     знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
     знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
     знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
     понимание значения основных терминов-понятий;
     установление по датам последовательности и длительности исторических событий,
пользование "Лентой времени";
     описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление
рассказов о них по вопросам педагогического работника;
     нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий;
     объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического
работника.

3.19.3.2. Достаточный уровень:
     знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной
истории;
     знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их
причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических
событиях, формулировка выводов об их значении;
     знание мест совершения основных исторических событий;
     знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев;
     формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности
важнейших исторических событий;
     понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее
"легенду";
     знание основных терминов понятий и их определений;
     соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических
событий;
     сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
     поиск информации в одном или нескольких источниках;
     установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями
и явлениями.

3.20. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая
культура" (V-IX классы) предметной области "Физическая культура" включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения
программы.

3.20.1. Пояснительная записка.
Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов является

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I)
и I-IV классов.

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического
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развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции
нарушений развития, социальной адаптации.

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:
     воспитание интереса к физической культуре и спорту;
     овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной
подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся;
     коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и
совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения,
предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия,
стереотипии) в процессе уроков и во внеучебной деятельности;
     воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической
подготовке.

3.20.2. Содержание учебного предмета.
Содержание программы отражено в следующих разделах: "Гимнастика", "Легкая

атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовки", "Подвижные игры", "Спортивные игры". В
каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: "Теоретические сведения" и
"Практический материал". Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей
обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из
области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение.

В разделе "Гимнастика" (подраздел "Практический материал") кроме построений и
перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без
предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без
изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с
предметами добавляется опорный прыжок, упражнения со скакалками,
гантелями и штангой, на преодоление сопротивления, упражнения для корпуса и ног; элементы
акробатики.

В раздел "Легкая атлетика" включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки,
метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости,
быстроты).

Освоение раздела "Лыжная и конькобежная подготовка" направлена на дальнейшее
совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции
психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не позволяют
систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует заменить их
занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки
физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе.

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы
"Подвижные игры" и "Спортивные игры", которые не только способствуют укреплению
здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют
навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-ro класса, обучающиеся знакомятся с
доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем
на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал).

3.20.2.1. Теоретические сведения.
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в

жизни человека.
Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических
упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных
сокращений.

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной

организации.
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3.20.2.2. Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о
передвижениях по ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение
утренней гимнастики.

Практический материал: построения и перестроения.
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения):

упражнения на дыхание,  для развития мышц кистей рук и пальцев;  мышц шеи,  расслабления
мышц, укрепления голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц туловища, рук и ног, для
формирования и укрепления правильной осанки.

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми
мячами, большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и
перелезание, упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития
пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на
преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов.

3.20.2.3. Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-
сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в
длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного
аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в
высоту.

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки
в легкоатлетических эстафетах.

Практический материал:
     а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и замедлением,
преодолением препятствий;
     б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скорости, скоростной
бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, средние и длинные
дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности;
     в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в длину
(способами "оттолкнув ноги", "перешагивание"); прыжки в высоту способом "перекат";
     г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную цель, метание в
движущую цель.

3.20.2.4. Лыжная и конькобежная подготовки.
Лыжная подготовка.
Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как

средство закаливания организма.
Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиеничекие требования к занятиям на лыжах.

Виды лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов.
Практический материал.
Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и
спусков. Повороты.

Конькобежная подготовка
Теоретические сведения.
Занятия на коньках как средство закаливания организма.
Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время.
3.20.2.5. Подвижные игры.
Практический материал.
Коррекционные игры.
Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с: бегом, прыжками;

лазанием, метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, ловлей,
метанием).

3.20.2.6. Спортивные игры.
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Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения
обучающихся при выполнении упражнений с мячом.

Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся.
Практический материал.
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка

по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на
месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в
кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча.
Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков,
предупреждение травматизма при игре в волейбол.

Практический материал.
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача.
Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча
после перемещения вперед, вправо, влево.

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами.
Настольный теннис.
Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.
Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с

вращением мяча. Одиночные игры.
Хоккей на полу.
Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.
Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо,

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее
изученных правил.

3.20.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"Адаптивная физическая культура".

3.20.3.1. Минимальный уровень:
     знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья;
     демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного
столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), комплексов
упражнений для укрепления мышечного корсета;
     понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических
качеств человека;
     планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством
педагогического работника);
     выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в
зависимости от погодных условий и времени года;
     знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
     демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
     определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под
руководством педагогического работника);
     выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
учебной деятельности;
     выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под
руководством педагогического работника);
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     участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
     взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
     представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
     оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
     применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.

3.20.3.2. Достаточный уровень:
     представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том
числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх;
     выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения
на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа,
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
     выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
     знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных
норм для занятий;
     планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и
досуга с использованием средств физической культуры;
     знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса
тела),
     подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений
(под руководством педагогического работника);
     выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом
уровне;
     участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства,
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
     знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
     доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и
предложение способов их устранения;
     объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение
ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении
общеразвивающих упражнений;
     использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
     пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
     правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
     правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и
спортивных игр.

3.21. Рабочая программа по учебному предмету " труд(технология)" (V-IX
классы) предметной области "Технология" включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

3.21.1. Пояснительная записка.
      Цель изучения предмета "Труд (технология)" заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего
возраста в процессе формирования их трудовой культуры.

Изучение этого учебного предмета в 5 - 9 классах способствует получению обучающимися
первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в
процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков, развитие
мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных
интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.
Учебный предмет "Труд (технология)" должен способствовать решению следующих задач:
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развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к
людям труда, общественной активности);
обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка
обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту
жительства;
расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека;
расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в
мире вещей;
расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к
определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение
первоначальной профильной трудовой подготовки;
формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса,
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым
профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации;
ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание
своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях
школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими
возможностями и состоянием здоровья обучающихся;
формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и
первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном,
производительном труде;
формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой
деятельности;
совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в
предметно-преобразующей деятельности;
развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование,
контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками
информации;
формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности,
инициативности.
Коррекционные задачи направлены на:
коррекцию и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи);
коррекцию и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение);
коррекцию и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования практических
умений.
Воспитательные задачи:
выявление и поддержка детских инициатив и самостоятельности;
организация ранней профориентационной работы с обучающимися, расширение знаний о
современных профессиях;
развитие здоровьесберегающей предметно-пространственной и коммуникативной среды
образовательной организации и реализация ее воспитательных возможностей;
организация работы с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями),
направленной на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, их
будущего самоопределения;
воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей жизненной
ценности, как основному способу достижения жизненного благополучия человека;
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воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям;
воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и продуктивно
работать в группах, выполняя определенный этап работы;
воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, ответственности),
навыков культурного поведения.

3.21.2. Содержание учебного предмета "Профильный труд".
      Программа по профильному труду в V - IX классах определяет содержание и уровень
основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной обработки
производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей
трудовой подготовки: "Столярное дело", "Слесарное дело", "Переплетно-картонажное дело",
"Швейное дело", "Сельскохозяйственный труд", "Подготовка младшего обслуживающего
персонала", "Цветоводство и декоративное садоводство", "Художественный труд". Также в
содержание программы включены первоначальные сведения об элементах организации уроков
трудового профильного обучения.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Образовательная организация может
выбрать иной профиль трудовой подготовки с учетом сенсорных, двигательных,
коммуникативных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся, а
также с учетом специфики региона, регионального рынка труда и возможностей материально-
технической базы образовательной организации.
Перечень тем рабочей программы по выбранному профилю не является строго обязательным.
Темы формулируются, исходя из материально-технической базы школы и уровня
подготовленности обучающихся. Время на изучение тем не регламентируется.
31.2.1. Профиль "Столярное дело".
В рамках данного профиля обучающиеся получают знания о свойствах материала,
использовании их в производстве, правилах обращения с инструментами; овладевают
трудовыми умениями, которые приобретаются в процессе изготовления изделия; знакомятся с
разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, креплением деталей и
украшением изделия; приобретают навыки использования столярных инструментов и
приспособлений, ухода за ними. В процессе изучения темы усваивают элементарные приемы
изготовления некоторых инструментов и приспособлений; обучаются умениям и навыкам
работы на сверлильном и токарном станках, применению лаков, клеев, красок, красителей для
изготовления изделия; учатся составлять и читать эскизы и чертежи, планировать
последовательность выполнения трудовых операций, оценивать результаты качества своей и
чужой работы; изучают технику безопасности, гигиену труда; знакомятся с эстетической
стороной (художественной отделкой) при изготовлении изделия.
31.2.2. Профиль "Слесарное дело".
В рамках профиля содержание программы в 5 - 8 классах ориентировано на знакомство с
основами слесарной обработки металлов, начиная с 9 класса - на дифференциацию трудовой
подготовки обучающихся. В процессе знакомства с профессией "Слесарь механосборочных
работ" или "Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем"
получают знания и овладевают приемами опиливания материала, сверления, нарезанию резьбы,
изучению устройства станков, инструментов, приспособлений; осваивают небольшой раздел -
машиностроительное черчение, направленное на формирование навыков чтения чертежей и их
выполнение. В рамках темы токарного дела обучающиеся знакомятся с теоретическими
основами и практическими упражнениями изготовления изделия, которые выполняют на
станках в течение года по специальному графику, в котором допускается самостоятельная
работа на токарном станке только с разрешения врача.
31.2.3. Профиль "Переплетно-картонажное дело".
В рамках данного профиля обучающиеся учатся работать с книгой (учебником), составлять
инструкционные карты изделия в соответствии с его наименованием; подбирать материалы и
инструменты для выполнения работы; овладевают умениями и навыками выполнения расчета
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размеров деталей и их разметки разными способами (по линейке, по шаблону, "на глаз");
создавать заготовку деталей изделия путем раскроя его составных частей или при
необходимости с помощью иных операций (шлифовки торцов картонных сторонок);
приобретают умения по сборке изделия, включающей операции оклейки и выклейки деталей,
сборки переплетной крышки, соединения блока одним из способов (клеевой, шитье нитками
или проволокой), вставки блока, сборки коробки; а также приемы отделки изделия любым
доступным способом (аппликация и другое).
31.2.4. Профиль "Швейное дело".
В рамках профиля "Швейное дело" программа нацелена на подготовку обучающихся к
самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья.
Первично происходит знакомство с устройством швейной машины, освоение приемов работы
на ней; формирование умений и навыков выполнения машинных строчек и швов (обработка
прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях,
снятие мерок, построение чертежа). Наряду с этим, обучающиеся изучают свойства тканей и
технологию пошива легкой одежды, знакомятся с основами промышленной технологии пошива
женской и детской легкой одежды, скоростными приемами труда на производственных
швейных машинах. Формирование умений и навыков швейного дела опирается на знания,
которые приобретают обучающиеся на уроках черчения, математики, естествознания и
истории, что позволяет им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать
процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства.
31.2.5. Профиль "Сельскохозяйственный труд".
В рамках обучения по данному профилю обучающиеся последовательно знакомятся с
приемами и способами обработки земли, посадки и выращивания овощей, уборки и хранения
корнеплодов, узнают строение и свойства растений; правила охраны труда; овладевают
умениями и навыками использования по назначению сельскохозяйственных инструментов и
приспособлений, применять правила ухода за ними. В процессе обучения знакомятся с
технологией выращивания разных видов растений, овладевают умениями обработки почвы,
готовить семена к посеву, высеивать их, проводить уход, убирать урожай. На практических
занятиях овладевают общетрудовыми умениями на доступном уровне, необходимыми для
работы в подсобных хозяйствах, в быту и в индивидуальной трудовой деятельности; получают
знания и практические умения безопасного ведения работ, придания эстетики результатам
своего труда.
31.2.6. Профиль "Подготовка младшего обслуживающего персонала".
В процессе изучения данного профиля обучающиеся осваивают программу подготовки по
выполнению обязанностей уборщиков служебных и производственных помещений,
пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в больницах и
поликлиниках, которая нацелена на формирование умений и навыков практической работы в
рамках группы "неквалифицированные рабочие". Основными направлениями по подготовке
младшего обслуживающего персонала служат развитие у обучающихся способности к
осознанной трудовой деятельности, формирование необходимого объема профессиональных
знаний и общетрудовых умений, связанных с усвоением правил личной гигиены, уборки жилых
и служебных помещений, овощехранилищ, железнодорожных вагонов, пришкольной
территории; знакомство с особенностями ухода за больными. Последовательное изучение тем
обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у
воспитанников необходимые навыки самообслуживания, выполнения элементарной домашней
работы не только для себя, но и для других членов семьи, воспитываются потребности в труде в
целом.
31.2.7. Профиль "Цветоводство и декоративное садоводство".
В рамках данного профиля обучающиеся получают знания и элементарные практические
умения и навыки в области цветоводства, декоративного садоводства, ландшафтного дизайна.
Обучение направлено на формирование умений и навыков обращения с элементарным
лабораторным оборудованием; сельскохозяйственным инвентарем; обработки почвы, посева
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семян, выращивания рассады, ухода за различными растениями, разведения комнатных и
цветочно-декоративных растений открытого грунта для озеленения пришкольной территории.
В ходе практических работ на учебно-опытном участке обучающиеся закрепляют полученные
умения и навыки, совершенствуют свои общефизические возможности.
31.2.8. Профиль "Художественный труд".
В рамках данного профиля обучающиеся знакомятся и получают элементарные представления
о таких областях трудовой деятельности как "Дизайн и технология" (дизайн современных
моделей одежды и на основе народного кроя), "Декоративно-прикладное творчество" (вышивка,
вязание, лоскутная техника, сувенирные изделия) "Культура дома" (правила ухода и порядок
благоустройства дома), "Культура питания" (основы здорового питания и технология
приготовления блюд).
Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне
зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения.
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов,
используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов
(природные, производимые промышленностью и прочие).
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления,
станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования,
ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования - качество и
производительность труда.
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда, основные
профессиональные операции и действия, технологические карты. Выполнение отдельных
трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагогического
работника. Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга
специальных знаний.
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и
ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ).
Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.

3.21.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
"Профильный труд".
      31.3.1. Минимальный уровень:

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с
производственными материалами;
отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых для
работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на
примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины,
ткацкого станка, автомобиля, трактора);
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-
гигиенических требованиях при выполнении работы;
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание);
чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в
процессе изготовления изделия;
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка,
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви,
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство);
понимание значения и ценности труда;
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понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю
дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности
("нравится" и (или) "не нравится");
организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и
аккуратности;
выслушивание предложений и мнений других обучающихся, адекватное реагирование на них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся,
высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и
результатам их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков труда (технологии);
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и окружающей
среды.
31.3.2. Достаточный уровень:
определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответствии с
физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от
задач предметно-практической деятельности;
экономное расходование материалов;
планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической работы;
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки
материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка
хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности.

3.22. Рабочие программы внеурочной деятельности.
3.22.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном

питании»  1-4 классы
Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные результаты:
- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
- умение использовать знания в повседневной жизни;
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при
поддержке других участников группы и педагога), как поступить;
- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях;
- познавательный интерес к основам культуры питания.
Метапредметные результаты:
– умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
 видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать  определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
– умение работать с разными источниками информации о здоровом и правильном питании:
анализировать и оценивать информацию;



132

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные.
Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  и  познавательных
задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных  условий и требований,  корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в познавательной деятельности;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к собственному здоровью;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения познавательных задач;
- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально ив группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласований и учета интересов;
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций).
Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
–  узнают о здоровом образе жизни;
–  узнают питательные вещества, необходимые организму;
–  режиму и рациону питания;
– правилам гигиены питания;
– правилам ответственного покупателя;
– правилам безопасного обращения с кухонной техникой, сервировкой стола и правила этикета;
– узнают традиции и обычаи питания в разных станах;
– узнают историю и культуру питания.
Обучающиеся получат возможность научиться:
– заботе  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей;
– заботиться о здоровье и укреплять собственное здоровье;
– проведению несложных экспериментов, проведению анкетирования,
–  полезным привычкам и навыкам в области правильного питания.
Формы и методы обучения

В качестве организации занятий в программу внесены различные формы: экскурсии,
наблюдение, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини-проекты, совместная работа с
родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм.

 Основные методы обучения: исследовательский, обьяснительно-иллюстративный,
практический, поисковый.

Для того, чтобы занятия были не только интересными, но и эффективными, следует
строить их так, чтобы максимально учитывались возрастные особенности и возможности
ребенка. При этом обучение строится как игра, позволяющая проявить ребятам свою
активность.

Значение имеет и учет традиций питания — все рекомендуемые в программе блюда и
правила питания являются традиционными для российской кухни.
Календарно-тематическое планирование
1 класс

№
п/п

Тема  занятия
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1 Если хочешь быть здоров
2 Если хочешь быть здоров
3 Самые полезные продукты
4 Самые полезные продукты
5- Как правильно есть (гигиена питания)
6 Как правильно есть (гигиена питания)
7 Удивительные превращения пирожка
8 Удивительные превращения пирожка
9- Кто жить умеет по часам
10 Кто жить умеет по часам
11 Вместе весело гулять
12 Вместе весело гулять
13 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной
14 Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной
15 Плох обед, если хлеба нет
16 Плох обед, если хлеба нет
17 Время есть булочки
18 Время есть булочки
19 Пора ужинать
20 Пора ужинать
21 Веселые старты
22 Веселые старты
23 На вкус и цвет товарищей нет
24 На вкус и цвет товарищей нет
25 Как утолить жажду
26 Как утолить жажду
27 Что помогает быть сильным и ловким
28 Что помогает быть сильным и ловким
29 Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты
30 Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты
31 Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты
32 Праздник здоровья
33 Праздник здоровья

2 класс
№ Наименование темы занятий
1. Вводное занятие. Повторение правил питания.
2. Путешествие по улице правильного питания.
3. Время есть булочки.
4. Оформление плаката молоко и молочные продукты.
5. Конкурс- викторина « Знатоки молока».
6. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной мудрости»
7. Пора ужинать
8. Практическая работа: « Как приготовить бутерброды»
9. Составление меню для ужина.
10 Значение витаминов в жизни человека.
11 Практическая работа. Значение витаминов в жизни человека.
12. Морепродукты.
13.  «На вкус и цвет товарища нет»
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14. Отгадай мелодию. «На вкус и цвет товарища нет»
15. Практическая работа «Из чего приготовлен сок?»
16. Как утолить жажду
17. Игра «Посещение музея воды»
18. Праздник чая
19. Что надо есть, чтобы стать сильнее
20. Практическая работа «Меню спортсмена»
21. Практическая работа «Мой день»
22. Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты
23. Практическая работа «Изготовление витаминного салата»
24. Поле чудес «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты»
25. Оформление плаката «Витаминная страна»
26. Посадка лука.
27. Каждому овощу свое время.
28. Инсценирование сказки « Вершки и корешки».
29. Конкурс «Овощной ресторан»
30. Изготовление книжки «Витаминная азбука»
31. Игра: «Наше питание»
32. Творческий отчет.  «Реклама овощей».
33. Творческий отчет. Фрукты и овощи.
34. Подведение итогов.

3 класс
№ Наименование темы занятий
1.  Вводное занятие. Давайте познакомимся!
2. Викторина «Поле чудес».
3. Из чего состоит наша пища
4. Игра  «Меню сказочных героев»
5. Что нужно есть в разное время года
6. Оформление дневника здоровья
7. Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи
8. Игра «В гостях у тетушки Припасихи»
9 Конкурс кулинаров
10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом
11 Составление меню для спортсменов
12 Оформление дневника «Мой день»
13 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»
14 Где и как готовят пищу
15 Экскурсия в столовую.
16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка».
17 Как правильно накрыть стол.
18 Игра накрываем стол
19 Молоко и молочные продукты
20 Конкурс рисунков «Столовая будущего».
21 Игра-исследование «Это удивительное молоко»
22 Молочное меню
23 Блюда из зерна
24 Путь от зерна к батону
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25 Конкурс «Венок из пословиц»
26 Игра – конкурс «Хлебопеки»
27 К.И.Чуковский «Федорино горе».
28 Праздник «Хлеб всему голова»
29 Повар – профессия древняя.
30 Конкур поделок из соленого теста «Хлебопеки».
31 Оформление проекта « Хлеб- всему голова»
32 Творческий отчет.
33 Интерактивная экскурсия в музей правильного питания. Из истории

кухонной утвари.
34 Подведение итогов.

4 класс
№ Наименование темы занятий
1. Вводное занятие
2. Какую пищу можно найти в лесу.
3. Правила поведения в лесу
4. Лекарственные растения
5. Игра – приготовить из рыбы.
6. Конкурсов рисунков» В подводном царстве»
7. Эстафета поваров
8. Конкурс половиц поговорок
9. Дары моря.
10. Интерактивная экскурсия в магазин морепродуктов
11. Оформление плаката «Обитатели моря»
12. Викторина «В гостях у Нептуна»
13. Меню из морепродуктов
14. Кулинарное путешествие по России.
15. Традиционные блюда нашего края
16. Практическая работа по составлению меню
17. Конкурс рисунков «Вкусный маршрут»
18. Мини-проект «Съедобная азбука».
19. Праздник Мы за чаем не скучаем»
20. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен
21. Составление недельного меню
22. Конкурс кулинарных рецептов
23. Конкурс «На необитаемом острове»
24. Как правильно вести себя за столом
25. Практическая работа «Поделки из макарон».
26. Изготовление книжки «Правила поведения за столом»
27. Накрываем праздничный стол
28. Накрываем праздничный стол
29. Блюда из картошки.
30. Этикет.
31. Итоговый тест по курсу «Разговор о правильном питании».
32. Праздник жителей города здоровья. Творческий отчет
33. Викторина по изученным темам.
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34. Подведение итогов.

3.22.2Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» 1-4 классы

Планируемые результаты освоения учащимися
программы внеурочной деятельности
Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания
учебно-методического комплекса программы «Орлята России» определены в соответствии с
ФГОС, основными направлениями воспитания, зафиксированными в Примерной рабочей
программе воспитания и основываются на российских базовых национальных ценностях:

· понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает сопричастность
к истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; осознаёт
принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение
государственных символов; уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, народа;
понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и
принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и
поведенческие особенности с учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с
учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в
жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей
от природы, влияние людей на природу, окружающую среду);

· применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах
внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, общеобразо-вательной
организации в доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать
поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за
свои поступки; проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве;владеет основными навыками личной и общественной гигиены,
безопасного поведения в быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным
профессиям; участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой
деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет первоначальные навыки
наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной
областях знаний);

· демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к
государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и
защитников Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных народов,
вероисповеданий; во взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет
сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает неприятие поведения,
причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважает старших; бережно
относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового и безопасного
для себя и других людей образа жизни,  в том числе в информационной среде,  проявляет
интерес к чтению;  проявляет уважение к труду,  людям труда,  демонстрирует бережное
отношение к результатам труда; придерживается в своей деятельности экологических норм;
выражает познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в
познании, демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к
научным знаниям, науке).

Учебный курс предназначен для обучающихся 2–3 классов; рассчитан на 2 часа в неделю/68
часов в год  в каждом  классе.
Содержание курса внеурочной деятельности
Воснову курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход,
позволяющий за период освоения ребёнком образовательных треков (траекторий социально –
коммуникационного развития) осуществить качественный переход от «социальной активности» к
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«социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в названии программы
заключён сущностный нравственный идеал «Орлёнок России».
Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления творческой
энергии каждого ребёнка, для развития его инициативы, для формирования активной позиции
юных граждан страны. В структуре заложено понимание особенностей психологического
развития младшего школьника и условия для формирования самостоятельной личности будущего
подростка. Учтено соотнесение построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них.
Цикличность курса, где даётся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет
ребёнку, опираясь на полученный опыт, проанализировать свои действия, сделать вывод и
попробовать применить этот опыт в своей жизни.
Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9-и занятий по 7-ми трекам.
1. Трек «Орлёнок – Лидер»
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда.
В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что
является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости
классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления
опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений.
2. Трек «Орлёнок – Эрудит»
Ценности, значимые качества трека: познание.
Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается
наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п.
– в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо
для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного
года у детей отмечается высокая мотивация и интерес к учёбе.
3. Трек «Орлёнок – Мастер»
Ценности, значимые качества трека: познание
В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в
разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека
«Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети
готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для
знакомства с лучшими мастерами своего дела.
4. Трек «Орлёнок – Доброволец»
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота.
Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период
можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит
общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и
в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться
к имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года.
5. Трек «Орлёнок – Спортсмен»
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни.
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную
активность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и
эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Дополнительные физкультурно-
оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что
актуально в зимний период.
6. Трек «Орлёнок – Эколог»
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина.
Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить
мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность
использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с
посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника.
7. Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти»
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Ценности, значимые качества трека: семья, Родина.
Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека
происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения
к семье,  Родине,  к своему окружению и к себе лично.  Ребёнок должен открыть для себя и
принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края.
Основная смысловая нагрузка трека:
Я – хранитель традиций своей семьи.
Мы (класс) – хранители своих достижений.
Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны.

Тематическое планирование
№
п\п

Тема раздела Кол-во
часов

1. Старт программы 8 ч
2. Орлёнок – Лидер 8 ч
3. Орлёнок – Эрудит 7 ч
4. Орлёнок – Мастер 8 ч
5. Орлёнок – Доброволец 7 ч
6. Орлёнок – Спортсмен 8 ч
7. Орлёнок – Эколог 6 ч
8. Орлёнок – Хранитель исторической памяти 8 ч
9. Подведение итогов 6 ч

Календарно-тематическое планирование 2 класс

№ Тема Кол-во
часов

Дата

Старт программы – 8 ч
1.  Встреча с игрой 1 сентябрь
2.  Интеллектуально-познавательные  игры 1 сентябрь
3.  Подвижные игры 1 сентябрь
4.  Интеллектуально-познавательные  игры 1 сентябрь
5.  Подвижные игры 1 сентябрь
6.  Интеллектуально-познавательные  игры 1 сентябрь
7.  Подвижные игры 1 сентябрь
8.  Вводный «Орлятский урок» 1 сентябрь
Орлёнок – Лидер – 8 ч
9.  Лидер – это… 1 октябрь
10.  Я могу быть лидером 1 октябрь
11.  Как стать лидером? 1 октябрь
12.  С командой действовать готов 1 октябрь
13.  Верёвочный курс 1 октябрь
14.  КЛАССныйвыходной 1 октябрь
15.  Встреча с тем, кто умеет вести за собой 1 октябрь

16.  Итоги трека «Мы дружный класс! 1 октябрь
Орлёнок – Эрудит – 7 ч
17.  Кто такой эрудит? 1 октябрь-

ноябрь
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18.  Развиваемся, играя! 1 ноябрь
19.  Я – эрудит, а это значит… 1 ноябрь
20.  ВоображариУМ 1 ноябрь
21.  Могу быть изобретателем 1 ноябрь
22.  КТД «Что такое? Кто такой?» 1 ноябрь
23.  Встреча с эрудитом «Хотим всё знать». Итоги трека «На

старте новых открытий»
1 ноябрь

Орлёнок – Мастер 8 ч
24.  Мастер – это… 1 декабрь
25.  Мастерами славится Россия 1 декабрь
26.  От идеи – к делу! 1 декабрь
27.  Город Мастеров 1 декабрь
28.  В гости к мастерам 1 декабрь
29.  Мастер – это звучит гордо! 1 декабрь
30.  КТД «Классный театр 1 декабрь
31.  Путь в мастерство» – подводим итоги 1 декабрь
Орлёнок – Доброволец – 7 ч
32.  От слова к делу.Спешить на помощь безвозмездно!  1 январь
33.  КТД «Создай хорошее настроение» 1 январь
34.  С заботой о старших 1 январь
35.  КТД «Коробка храбрости» 1 январь
36.  КТД «Братья наши меньшие» 1 январь
37.  Добровольцем будь всегда 1 январь
38.  «Портрет добровольца» - итоги трека 1 январь
Орлёнок – Спортсмен – 8 ч
39.  Утро начинай с зарядки – будешь ты всегда в порядке! 1 февраль
40.  Должен быть режим у дня 1 февраль
41.  О спорт, ты – мир! 1 февраль
42.  Сто затей для всех друзей 1 февраль
43.  Готовимся к спортивным состязаниям 1 февраль
44.  Спортивная игра «У рекордов наши имена» 1 февраль
45.  Быстрее! Выше! Сильнее! 1 февраль
46.  «Азбука здоровья» - итоги трека 1 февраль
Орлёнок – Эколог – 6 ч
47.  ЭКОЛОГиЯ.Мой след на планете 1 март
48.  Каким должен быть настоящий  эколог?Что должен

знать и уметь эколог?
1 март

49.  Восхищаемся красивым миром 1 март
50.  Экология на практике 1 март
51.  Встреча с человеком, которого можно назвать

настоящим экологом
1 март

52.  «Шагая в будущее – помни о планете» - итоги трека 1 март
Орлёнок – Хранитель исторической памяти – 8 ч
53.  Орлёнок – Хранитель исторической памяти 1 апрель
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54.  Хранитель семейных традиций 1 апрель
55.  Я храню традиции семьи, а значит и традиции страны 1 апрель
56.  Кодекс «Орлёнка – Хранителя» 1 апрель
57.  Знать, чтобы хранить 1 апрель
58.  Историческое чаепитие 1 апрель
59.  Расскажи мне о России 1 апрель
60.  «Я – хранитель, мы – хранители» - итоги трека 1 апрель
Подведение итогов – 6 ч
61.  Подведение итогов участия в программе в текущем

учебном году
1 май

62.  Подведение итогов участия в программе в текущем
учебном году

1 май

63.  Интеллектуально-познавательные  игры 1 май
64.  Подвижные игры 1 май
65.  Интеллектуально-познавательные  игры 1 май
66.  Подвижные игры 1 май
67.  Резерв 1 май
68.  Резерв 1 май

3.22.3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» 1-4 классы

Результаты освоения курса «Подвижные игры» обучающимися программы курса
внеурочной деятельности

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих
умений:

· целостный, социально ориентированный взгляд на мир;
· ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин;
· способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности;
· активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
· проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных

целей;
· освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя

ответственность;
· развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы стрессоустойчивости;

· освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

· умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
· планирование общей цели и пути её достижения;
· распределение функций и ролей в совместной деятельности;
· конструктивное разрешение конфликтов;
· осуществление взаимного контроля;
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· оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых
коррективов;

· принимать и сохранять учебную задачу;
· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации;
· учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
· различать способ и результат действия;
· вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата.

2. Познавательные УУД:
· добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса,

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;
· перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
· преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры

на основе знакомых игр;
· устанавливать причинно-следственные связи.

3. Коммуникативные УУД:
· взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных

видах игры);
· адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных

коммуникативных задач;
· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

· формулировать собственное мнение и позицию;
· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе

в ситуации столкновения интересов;
· совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
· учиться выполнять различные роли в группе.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
· Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является

физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий
уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное
развитие.

· двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся;
· развитие физических способностей;
· освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
· развитие психических и нравственных качеств;
· повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств
физической активности;

· организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;
· взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и

соревнований;
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· применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Формы организации
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• показательные выступления;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
 • творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;

Виды деятельности
· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· спортивно-оздоровительная деятельность;

Тематический план.
№ Вид программного материала Кол-во часов
1 Основы знаний и техника безопасности 1
2 Подвижные игры 19
3 Подвижные игры с элементами волейбола 8
5 Подвижные игры с элементами баскетбола 6

Всего: 34

3.22.4..Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Здоровейка» 1-4 классы

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений:
Ø Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
Ø В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы
и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД:
Ø Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Ø Проговаривать последовательность действий на уроке.
Ø Учить высказыватьсвоё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить

работать по предложенному учителем плану.
Ø Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала.
Ø Учиться совместно с учителем и другими учениками

даватьэмоциональнуюоценкудеятельности класса на уроке.
Ø Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных

достижений (учебных успехов).
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2. Познавательные УУД:
Ø Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на

развороте, в оглавлении, в словаре).
Ø Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Ø Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы

всего класса.
Ø Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков).

Ø Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета.
 3. Коммуникативные УУД:

Ø Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

Ø Слушать и понимать речь других.
Ø Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога

(побуждающий и подводящий диалог).
Ø Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Ø Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Ø Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

Ø осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит,
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные
мероприятия;

Ø социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.

Содержание программы
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка»
состоит из четырёх частей:

· 1 год «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни,
формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их
содержащими.
· 2  год «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об иммунитете,

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
· 3 год  «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье,

понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение лекарственных
растений в профилактических целях.

· 4 год «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных
привычек, культура эмоций и чувств.

Формы организации
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• показательные выступления;
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• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
 • творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· спортивно-оздоровительная деятельность;

Тематический  план

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

I Введение  «Вот мы и в школе».

II Питание и здоровье

III Моё здоровье в моих руках

IV Я в школе и дома

V Чтоб забыть про докторов

VI Я и моё ближайшее окружение
VII «Вот и стали мы на год  взрослей»

Всего: 34 часа

3.22.5.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этикет общения» 1-4 классы
Планируемые результаты освоения учащимися
программы внеурочной деятельности

· начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
· нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
· неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
· способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;

· уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
· знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к

ним.
Содержание программы
1 класс
Раздел 1. Этика общения (7 часов)
Тема 1. Доброе слово,  что ясный день.
Любимые сказки. Объяснение пословицы: «Доброе слово, что ясный день». Волшебные

слова. Игра «Волшебный цветик - семицветик». От улыбки станет всем светлей.
Тема 2. Ежели вы вежливы.
Разговор о вежливости. Игра «Вежливо - невежливо». Анализ поступков. Небольшие

сценки-загадки. Мексиканская сказка «Вежливый кролик». Сказка Л.Н.Толстого «Белка и
волк».
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Тема 3. Да здравствует мыло душистое.
Игра «В сказочной стране будильника». Беседа о режиме дня. Конкурс о предметах

туалета в виде загадок, пословиц, стихов. Обсуждение предварительно нарисованных рисунков.
Тема 4. Когда идёшь по улице.
Правила поведения на улице. Беседа об уважении. Разыгрывание сценок. Золотое

правило этики. Применение правила.
Тема 5. Узнай себя.
Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном

царстве.
Тема 6. Нам счастья не сулит обида чья-то.
Рассказ В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Игра «Волшебный цветик-семицветик».
Тема 7. Подарок коллективу.
Урок-сюрприз.  Игры. Чаепитие.
Раздел 2. Этикет (8 часов)
Тема 8. Простые правила этикета.
Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета.
Тема 9. Повседневный этикет.
Разбор ситуаций. Стихотворение С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон

занят». Ответы на вопросы. Игра «Можно - нельзя».
Тема 10. Весёлые правила хорошего тона.
Знакомство с книгой А.Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа

с картинками. Сценки-миниатюры.
Тема 11. Сказка об Этикете.
Игра «Любимые блюда» и чем их есть. Продолжение сказки об этикете.
Тема 12. Продолжение сказки об этикете.
Выставка детских рисунков. Знакомство с таблицами о правильном поведении за столом.

Продолжение сказки об Этикете.
Тема 13. Путешествие в страну Этикета.
Практическое занятие за столом. Игра «Волшебное зеркало».
Тема 14- 15. Просим к столу. Новогодний праздник.
Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)
Тема 16. Путешествие в волшебную сказку.
Игра с доброй феей. Игра с пословицами. Золотое правило этикета.
Тема 17. Я могу быть волшебником.
 Демонстрация иллюстраций к путешествию. Приём свитка. Приём нахождения

пословицы по её частям. Игра в «Лепесток».
Тема 18. Маленькое дело лучше большого безделья.
Создание живой картины.
Тема 19. Любимый уголок родной природы.
Карта мест отдыха. Стихотворения о Родине. Песня «С чего начинается Родина?».

Рисунки о любимом месте.
Тема 20. У каждого народа свои герои.
Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов.
Тема 21. Мы соберём большой хоровод.
Игра-праздник в форме хоровода.
Тема 22. Я люблю маму милую мою.
Стихотворение Лившица «Разговор». Благинина «В тишине». Собирательный образ

мамы.
Тема 23. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Концерт детей. Выставка рисунков. Поделки.
Тема 24. Люби всё живое.
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Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра «на
лужайке». Народные изречения о природе.

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов)
Тема 25. Если радость на всех одна.
Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя».
Тема 26. Мой класс – мои друзья.
Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили».
Тема 27. Самолюб никому не люб.
Игра «Светофор». Рассказ В.Осеевой «Долг».
Тема 28. Поиграем и подумаем.
Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки.
Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек.
Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».
Тема 30. Путешествие в мир мудрых мыслей.
Создание книги мудрости.
Тема 31-32. Доброта что солнце.
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков

2 класс
Раздел 1. Этика общения (7 часов)
Тема 1. Если песни петь, с ними веселей.
Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей.
Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно.
Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и

смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину.
Тема 3. Добро творить – себя веселить.
Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре.
Тема 4. Подумай о других.
Беседа о добре, о добрых поступках. Чтение отрывка из сказки Волкова «Волшебник

Изумрудного города». Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы
поступали по отношению к тебе».

Тема 5. Подарок коллективу.
Урок-сюрприз, урок общения.
Тема 6. Делу – время, потехе - час.
Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». Изготовление значка - вежливость.

Работа в группах
Тема 7. Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и

равноправии в отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и
сам не делай».

Раздел 2. Этикет (8 часов)
Тема 8. По  правилам этикета.
Беседа: «Что такое этикет?» Путешествие по лабиринту этикетных правил. Решение

задач по культуре поведения. Объяснение пословицы: «Уважая человека – уважаешь себя».
Тема 9. Приглашение к столу.
Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок,

где действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников».
Тема 10. Вот школа, дом, где мы живем.
Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета.
Тема 11. Вот магазин, куда идем.
Знакомство с правилами этикета в магазине. Разыгрывание ситуаций.
Тема 12. Дороги, транспорт, пеший путь.
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Игра «Светофор». Практическое занятие по правилам дорожного движения. Знакомство
с правилами этикета в транспорте.

Тема 13 - 14. Лес, речка, луг, где можно отдохнуть.
Путешествие на лесную полянку. Знакомство с правилами поведения в лесу, на лугу, на

речке.
Тема 15. В гостях у Невежи.
Новогодний праздник.
Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)
Тема 16. Подари другому радость.
Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари другому

радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость».
Тема 17. От чего зависит настроение.
Беседа «От чего зависит настроение». Знакомство с правилами создания хорошего

настроения.
Тема 18. Не стесняйтесь доброты своей.
Подарок Старичку - лесовичку  и гномику Пыху. Создание газеты
Тема 19. Мой дом – моя семья.
Дискуссия на тему:  «Какой домик нужно построить гномику Пыху и Старичку -

лесовичку».
Тема 20. В труде человек хорошеет.
Практическое занятие: «Наш общий дом»
Тема 21. Все на белом свете солнышкины дети.
Путешествие на полянку к Старичку –  лесовичку и гномику Пыху.  Сказка С.  Маршака

«Двенадцать месяцев».
Тема 22. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок.
Тема 23. Со взрослыми и сверстниками.
Фотогаллерея «Мой самый лучший друг». Беседа «Кого я могу назвать своим лучшим

другом». Советы-пословицы о добре. Добрый совет другу.
Тема 24. Цени доверие других.
Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику Пыху и

Старичку - лесовичку.
Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов)
Тема 25. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективнаяцветопись настроения. Беседа о том,

как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг».
Тема 26. Советуем друг другу.
Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду

доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?»
Тема 27. Общее и особенное для мальчиков и девочек.
Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному

коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов.
Тема 28. Поговорил бы кто со мной.
Путешествие к дедушке Этикету. Практическая работа по составлению своего разговора.
Тема 29. Путешествие по весеннему лесу.
Экскурсия в парк, лес, в процессе которой вырабатываются правила поведения в лесу.
Тема 30. Подарок коллективу.
Коллективная деятельность, в процессе которой каждый ребенок должен проявить себя.

Даря свои умения, знания, таланты, мысли коллективу.
Тема 31. Делаем газету.
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Беседа о работе по курсу «Этическая грамматика» за год. Дети выражают свои
впечатления и пожелания приемом «свитка», который после прочтения помещаются в газету.
Оформление газеты.

Тема 32. Доброта что солнце.
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.
3 класс
Раздел 1. Этика общения (8 часов)
Тема 1. Здравствуйте все!
«Здравствуйте!» Что означает это слово? Это проявление доброжелательного отношения

к каждому. Это значит начать встречу с доброжелательности, с улыбки.
Тема 2. Будем беречь друг друга.
Встреча с феей Добра. Есть страна, где хозяйничает фея Зла. Она сделала так, что люди

разучились беречь друг друга. В этой стране все печально и трудно. Фея Добра учит быть
вежливыми, внимательными, уважительными, доброжелательными, благодарными.

Тема 3. Дружим с добрыми словами.
Идет работа по «превращению» слов. Жадность заменяется щедростью, зависть –

доброжелательностью, расположенностью, добродушием. Грубость – нежностью, лаской,
снисходительностью. Жестокость – жалостью, сочувствием и т.д.

Тема 4. Любим добрые поступки.
Учимся видеть добрые поступки вокруг. Разучивание песни кота Леопольда о добрых

делах. Соединение добрых слов и добрых поступков в единую цепочку.
Тема 5. Подари дело и слово доброе.
Высказывания детей, особенно о тех, кого не всегда любят и замечают в классе, всего

того хорошего, чего он заслужил. Дополнение этих характеристик учителем. Запись этих
высказываний на магнитофон – это память для ребят.

Тема 6. Умеем общаться.
Чтобы быть приятными окружающим и себе, надо соблюдать определенные правила.

Главное из них –  проявлять уважение к другому человеку:  уметь видеть его настроение и
считаться с ним, уметь поддержать интерес, считаться с желанием другого, уступать ему.

Тема 7. Каждый интересен.
Дети говорят стоящему (по очереди),  чем он им интересен.  Учитель добавляет,  где

необходимо, свои суждения. Подчеркнуть, как интересно в классе, когда каждый имеет свою
изюминку, и всем от этого хорошо.

Тема 8. Подарок коллективу.
Устраивается общий праздник общения, где каждый дарит коллективу подарок:

выдумку, песенку, рассказ …
Раздел 2. Этикет (7 часов)
Тема 9. Премудрости дедушки Этикета.
Этикет – свод правил поведения человека в разных жизненных ситуациях. Постижение

этой мудрости, чтобы достойно жить среди людей.
Тема 10. За столом с дедушкой Этикетом.
Коллективное чаепитие. Обыгрывание ситуаций поведения за столом.
Тема 11. Школьные правила этикета.
Разыгрывание сценок поведения в раздевалке, встреча с классом, поведение в столовой,

на уроке. Дети импровизируют ситуации.
Тема 12. Когда рядом много людей.
Разрабатывается ряд правил поведения в общественных местах: на улице, в магазине, в

транспорте, в театре, в музее, в библиотеке.
Тема 13. Как решать семейные проблемы.
Обсуждение волнующих детей семейных проблем: чтобы не произошла ссора, чтобы не

было крика, чтобы нравилось быть дома.
Тема 14. Чистый ручеек вашей речи.
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Дети импровизируют, передавая разговор у «костра» воображаемых героев. Речь должна
быть полноводной, как река, ничто не должно мешать ее течению, засорять ее поток.

Тема 15. Встречаем Новый год.
Классный «Огонек» с праздничным столом.
Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов)
Тема 16. Душа – это наше творение.
Рисование любимого сказочного героя, наделенными теми качествами, какими хочет

обладать ребенок.  Обсуждение ситуаций:  «Я плачу,  когда …»,  «Я смеюсь,  когда …»,  «Я
радуюсь, когда …»

Тема 17. Отворите волшебные двери добра и доверия.
Душевные силы могут изменить жизненные ситуации: чтобы не остаться одиноким,

добро украшает мир, делает его разнообразнее. Волшебные двери сердца – двери добра и
доверия.

Тема 18. Хорошие песни к добру ведут.
Дети поют ту песню, которую выбирает большинство. Рисование любимых героев песен.

Выставка рисунков.
Тема 19. Вглядись в себя, сравни с другими.
Размышление о главном в человеке. Все мы разные, у каждого свое мироощущение и

представление о жизни. Каждый человек индивидуален. Вглядываясь в себя и в других, мы
задумываемся о хорошем и плохом.

Тема 20. Помоги понять себя.
Диалог, в котором дети раскрываются друг перед другом: где живет, с кем проводит

время, какая семья, что больше всего любит делать дома, что интересно, что не любит и т.д.
Тема 21. О настоящем и поддельном.
Настоящее – это то, что реально существует и влияет на наши чувства, поступки, жизнь.

И это не только все живое: люди, животные, природа, но и понятия, которые определяют наши
отношения ко всему окружающему.

Тема 22. Тепло родного дома.
Часто ли всей семье собираемся и обсуждаем общие и наболевшие проблемы? Тепло

дома должно согревать всех его обитателей.
Тема 23. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздник. Приглашаем мам, бабушек, сестер, дарим им тепло и подарки.

Выставка рисунков «Портрет моей мамы, бабушки, сестры».
Тема 24. Цветы, цветы – в них Родины душа.
Цветы – это живое воплощение, отклик Родины на наше чувство, живая ниточка,

связывающая нашу жизнь с местом, где мы родились.
Тема 25.Когда солнце тебе улыбается.
Итоговое занятие – праздник весны и песни.
Раздел 4. Этика отношений в коллективе (7 часов)
Тема 26. Чтобы быть коллективом.
Постановка задачи: преодолеть все плохое в коллективе. Каждый намечает свой путь,

каждый сам себе дает задание в этом пути. И радость тоже общая.
Тема 27. Коллектив начинается с меня.
Как жить в коллективе, будучи очень разными? Что считать хорошим в коллективе, что

плохим? Рассматривание сходных позиций к другим людям, друг к другу. Качества, которыми
надо обладать, чтобы: считаться твоим другом; заслужить твое уважение; вызвать симпатию.

Тема 28. Подарок коллективу.
Занятие проводится по традиционной методике.
Тема 29. Секретные советы девочкам и мальчикам.
Вопросник отдельно для мальчиков и девочек, заполнение секретных карточек. При

обсуждении заполняется общий «свиток».
Тема 30. Скажи себе сам.
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Каждый пробует написать, чем он доволен в самом себе, а чем нет и почему. Задание на
будущее и цель, как достичь намеченное.

Тема 31. Вот и стали добрей и умней.
Путешествие по лабиринту мудрых откровений,  которые помогли нам лучше понять

себя, других, стать строже к себе и добрее, снисходительнее к другим, помогли стать умней и
добрей.

Тема 32. Школе посвящается.
Заключительный праздник со всеми элементами этической направленности.
4 класс
Раздел 1. Этика общения (7 часов)
Тема 1. Оглянись внимательно вокруг.
Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей:

гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении проступают
нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки
характеризуют человека кК личность.

Тема 2.  Умение быть самим собой.
Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за

чистоту этого важнейшего свойства души.
Тема 3. Что достойно гражданина.
Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность.

Определение своей роли в жизни школы,  класса,  в любом действовании во имя блага или
радости других – шаг гражданина.

Тема 4. Даже будни может труд сделать праздничными днями.
Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят:

«Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. Трудиться
приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд.

Тема 5. Праздник школьного вальса.
Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль

вальса в школьной жизни.
Тема 6 - 7. Приглашение к зеркалу.
Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…»

зеркало должно быть доброжелательным и тактичным.
Раздел 2. Этикет (8 часов)
Тема 8. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин
Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в

результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей.
Тема 9 – 10. Твой стиль поведения.
Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в
коллективе.

Тема 11. Мальчики. Девочки.
Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек.

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы.
Тема 12. Поиграем и подумаем.
Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том,

что в мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры.
Тема 13. Когда какое слово молвить.
Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно
больно ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор.

Тема 14. За общим столом.
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Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за
столом. Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета.

Тема 15. Доброта и доброжелательность.
Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты.
Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов)
Тема 16. «Поспешай делать добро». (народная мудрость)
Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение

человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!»
Тема 17. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой)
Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло –
добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в
других. Решительно давать отпор злу.

Тема 18. Родительский дом.
Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности,

каприз, претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море
человеческого долга.

Тема 19. Любите ваших матерей.
Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам».
Тема 20.  «Поздравляем наших мам».
«Огонек», посвященный мамам.
Тема 21. О тех, кто сердце отдал людям.
Любовь,  как и доброта,  должна быть активной,  проявлять себя.  Самая чистая,

действенная и светлая любовь –  это любовь к матери и к Родине.  Разговор о воевавших и
отстоявших нашу Родину от бед и невзгод.

Тема 22. Умей быть щедрым.
Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других –

вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры.
Тема 23. Праздник благодарности.
Участие каждого в празднике, внесение своих предложений.
Тема 24. Добрыми делами славен человек.
Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться на

хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше.
Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов)
Тема 25. Расскажи мне обо мне.
Проведение по сложившейся традиции
Тема 26. Присмотритесь друг к другу.
На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за всех

и все за одного – надежно, радостно, легко.
Тема 27. Подарок коллективу.
Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей,

подведение итогов навыков этического поведения.
Тема 28. Я, ты, мы.
Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов,

общие дела легли в основу отношений в детском коллективе.
Тема 29. О дружбе мальчиков и девочек.
Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с
пунктами таблицы.

Тема 30. Не хуже других.
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Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а
захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень опасный принцип.

Тема 31. «Скажи себе сам».
Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого –

собственная оценка себя. Ролевые игры.
Тема 32. Храни достоинство свое повсюду, человек!
Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего

решения проблемы.  Достойный человек не тот,  у кого нет недостатков.  А тот,  у кого есть
достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства.

Формы организации
• беседы; дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• коллективные творческие дела;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
 • творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;

Виды деятельности
· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность);
· трудовая (производственная) деятельность;

        Тематический план
1 класс
Тема Количество часов
Раздел 1. Этика общения 7
Раздел 2. Этикет 8
Раздел 3. Этика отношений с окружающими 9
Раздел 4. Этика отношений в коллективе 8
Всего: 34 часа
2 класс
Тема Количество часов
Раздел 1. Этика общения 7
Раздел 2. Этикет 8
Раздел 3. Этика отношений с окружающими 9
Раздел 4. Этика отношений в коллективе 8
Всего: 34 часа
3 класс
Тема Количество часов
Раздел 1. Этика общения 8
Раздел 2. Этикет 7
Раздел 3. Этика отношений с окружающими 10
Раздел 4. Этика отношений в коллективе 7
Всего: 34 часа
4 класс
Тема Количество часов
Раздел 1. Этика общения 7
Раздел 2. Этикет 8
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Раздел 3. Этика отношений с окружающими 9
Раздел 4. Этика отношений в коллективе 8
Всего: 34 часа

3.22.7. Внеурочная программа курса внеурочной деятельности  «Этикет общения»,

                                 направление – социально-коммуникативное (5-9)
 Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
• сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
 • любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 • формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 • самостоятельно формулировать тему и цели урока;
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 • работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 • в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
 • перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
 • устанавливать причинно-следственные связи;
 • строить рассуждения;
 Коммуникативные УУД:
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи;
 • высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 • слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• задавать вопросы.
 Предметные результаты:
 • знать правила поведения в семье и в гостях;
 • знать о национальном этикете, уметь применять свои знания в различных жизненных
ситуациях;
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• знать о том, как правильно дарить подарки, уметь выбрать подарок;
 • знать правила речевого этикета, этикетные слова, уметь применять их в разных ситуациях;
 • знать об этикете в одежде, уметь выбирать себе костюм в зависимости от мероприятия;
 • знать о школьном этикете, уставе школы, этике общения со сверстниками и педагогами; •
овладеть культурой общения в системе «учитель ↔ ученик», «ученик ↔ ученик», «взрослый ↔
ребенок»;
 • уметь правильно и красиво накрыть стол, вести себя за столом;
• знать о правилах поведения в общественном транспорте и на улице, правила дорожного
движения, уметь соблюдать их; • знать о правилах поведения в общественных местах: в
магазине, музее, библиотеке, театре, местах общественного питания; • уметь правильно вести
себя на отдыхе: в гостинице, на пляже, в лесу.
Формы организации

• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• заочные путешествия;
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· спортивно-оздоровительная деятельность;
· туристско-краеведческая деятельность

Тематический план и содержание курса

№
раз
-
де
ла

Наимен
ование
раздела

Ко
л-
во
ча
со
в

Характеристика основных содержательных линий

1. Поняти
е
«этике
т»

3 Этикет как совокупность правил «хорошего тона», принятых в обществе и
устанавливающих порядок поведения и общения людей в тех или иных
этикетных ситуациях. Основные функции этикета. Понятие культурный
человек.Понятие вежливости.
Речевой этикет, этикет внешнего вида и этикет поведения, их соотношение и
неразрывная связь. Сферы действия и виды этикета.

2. Истори
я
этикет
а

6 Зарождение этикета в древности.
Возникновение этикета на этапе осознания человеком себя членом
определенного коллектива.
Семейный этикет в первобытные временна. Неравенство в семье, определяемое
полом и возрастом ее членов.
 Этикетные обязанности древних людей по отношению к почитаемым ими
богам, правителям.
Этикет в античном обществе.

3. Виды и
принци
пы
совреме
нного
этикет

3  Этикет поведения, этикет внешнего вида и речевой этикет как составляющие
современного этикета.
 Принципы этикета как основа общих норм этикета.
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а

4. Поняти
е
имиджа

3  Английское происхождение слова имидж. Имидж как публичная
индивидуальность. Имидж как образ, который человек выбирает, создает и
сознательно поддерживает, используя для достижения своих целей в жизни.
Возможные имиджи начальника, преподавателя, учителя, родителей –
«строгий», «добрый», «справедливый», «бескомпромиссный», и т.д. Три
основные слагаемые имиджа – внешность, речь, поведение.   Формирование
имиджа

5. Этикет
внешнег
о вида

3 Законы моды и этикет. Структура этикета внешнего вида: одежда, прическа,
силуэт, цветовая гамма. Соотношение этикета и моды. Функции одежды.
Стиль как совокупность деталей внешнего вида, существующих в постоянном,
одобряемом обществом единстве.
Гармоничные сочетания одежды, аксессуаров, прически и т.п.

6. Речевой
этикет

4 Речевой этикет как совокупность правил речевого поведения людей.
Соблюдение правил речевого этикета как способ формирования благоприятного
языкового паспорта человека.
  Структура положительного речевого паспорта: соблюдение норм культуры
речи, правильная дикция, соблюдение норм общения и требований речевого
этикета.  Жаргон как особенности речи определенной, относительно замкнутой
группы людей. Причины употребления жаргона.  Правила речевого этикета
относительно употребления жаргона и инвектив. Ругательства как
«гигиенические» слова, как слова для личного употребления. Недопустимость
общественного сквернословия.

7. Этикет
ные
нормы
поведен
ия среди
сверстн
иков

3 Этикет поведения в школьном коллективе. Проблема существования в группе.
«Ярлык» как отличительный знак личности подроста в группе.
Этикет дружеских отношений.
Этикет взаимоотношений юноши и девушки.

8. Трудные
случаи
этикет
а
поведен
ия

4 Трудные случаи этикета как случаи, для которых нет четких норм, для которых
большое значение имеет сама ситуация общения.
Невыполнение правил поведения в семье как одна из причин конфликтов.
Вечность темы конфликта поколений. Этикет семейного общения.
Профилактика конфликтов в семье.
Этикет поведения в школьном коллективе.
Этикет дружеских отношений.
Этикет взаимоотношений юноши и девушки.
Правила поведения при ссоре.

9. Этикет
публичн
ой
дискусс
ии

6 Дебаты как публичное обсуждение какой-либо общественно значимой
проблемы, вызывающей всеобщий интерес, но не имеющий на данный момент
однозначного решения.
Различение понятий: дебаты, дискуссия, прения, диспут, полемика.
 Правила проведения дебатов. Возможные проблемы для дебатов.
Формулирование тезисов. Подбор аргументов к тезисам.
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Итого: 35
ч.

3.22.8.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа добрых дел» 1-4
классы

Планируемые результаты освоения обучающимися
программы курса внеурочной деятельности   «Школа добрых дел»

   Личностными результатами освоения курса является:
• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно

значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,

общественно полезной деятельности.
Метапредметные результаты:
· приобретение школьником социальных знаний,
· понимание социальной реальности и повседневной жизни;
· приобретение навыков групповой работы;
·  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной

творческой деятельности;
· поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения

и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.;
· способность регулировать собственную деятельность;
· освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе,
т.д.);

· приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе);
· совершенствование в умениях слышать себя  и других;
· приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми.

Содержание программы
Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана воспитательной
работы МБОУ СОШ №9  и плана развития классного коллектива.  Она играет роль общего
ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность
сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных возможностей и интересов
учеников.
В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной программы
носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия класса.

Формы организации

- беседы;
- встречи с  людьми различных профессий;
- просмотр и обсуждение видеоматериала;
- экскурсии, поездки;
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- конкурсы;
- выставки детских работ;
- коллективные творческие дела;
- праздники;
- викторины;
- творческие проекты, презентации;
- мастерские подарков;
- аукционы добрых дел;
- трудовые десанты;
- общественно полезные практики;
- социально-значимые акции,
- социальные проекты  и т.п.

Виды деятельности:
· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· художественное творчество;
· социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность);
· трудовая (производственная) деятельность;

Тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия

1 Акция «Помоги собраться в школу»
4 Уголок хорошего настроения
5 Трудовой десант «Наш класс»
8 Экологический десант на улицы родного города
9 Конкурс поделок «Домик для Скворца»
12 Мастерская подарков к Новому году
13 Акция «Книжкина больница»
16 Трудовой десант «Наш класс»
17 Поисковый десант «Вежливые слова»
19 Конкурс поделок «Снежинка»
20 Конкурс четверостиший «Осторожно - пешеход»
22 Анкетирование «Мое любимое занятие»
23 Сюжетно-ролевая игра «В гостях»
24 Мастерская поделок «Для друга»
26 Концерт для любимых мам
27 Трудовой десант «Наш класс»
28 Сюжетно-ролевая игра «Поход в больницу»
29 Экологическая акция «Защитим первоцветы»
30 Мастерская «Открытка ветерану»
32 Трудовой десант «Родная школа»
33 Экологический десант на улицы родного города
34 Акция «Подари учебник школе»

Всего: 34 часа
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3.22.9.Внеурочная программа курса внеурочной деятельности  «Школа добрых дел»,

                                        направление – социально-коммуникативное
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной

деятельности  «Школа добрых дел»(5-9)
   Личностными результатами освоения курса является:

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно

значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,

общественно полезной деятельности.
Метапредметные результаты:
· приобретение школьником социальных знаний,
· понимание социальной реальности и повседневной жизни;
· приобретение навыков групповой работы;
·  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной

творческой деятельности;
· поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах поведения

и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.;
· способность регулировать собственную деятельность;
· освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе,
т.д.);

· приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе);
· совершенствование в умениях слышать себя  и других;
· приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми.

                                              Содержание программы

Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана воспитательной
работы МБОУ СОШ №9  и плана развития классного коллектива.  Она играет роль общего
ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность
сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных возможностей и интересов
учеников.
В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной программы
носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия класса.
Формы организации

• коллективные творческие дела;
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• соревнования;
• заочные путешествия;
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· спортивно-оздоровительная деятельность;

Тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия

1 Акция «Помоги собраться в школу»
4 Уголок хорошего настроения
5 Трудовой десант «Наш класс»
8 Экологический десант на улицы родного города
9 Конкурс поделок «Домик для Скворца»
12 Мастерская подарков к Новому году
13 Акция «Книжкина больница»
16 Трудовой десант «Наш класс»
17 Поисковый десант «Вежливые слова»
19 Конкурс поделок «Снежинка»
20 Конкурс четверостиший «Осторожно - пешеход»
22 Анкетирование «Мое любимое занятие»
23 Сюжетно-ролевая игра «В гостях»
24 Мастерская поделок «Для друга»
26 Концерт для любимых мам
27 Трудовой десант «Наш класс»
28 Сюжетно-ролевая игра «Поход в больницу»
29 Экологическая акция «Защитим первоцветы»
30 Мастерская «Открытка ветерану»
32 Трудовой десант «Родная школа»
33 Экологический десант на улицы родного города
34-35 Акция «Подари учебник школе»

Всего: 35 часов

3.22.10..Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 1-
4 классы
Планируемые результаты
Личностные результаты
осознание себя как члена семьи, общества и государства;
овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных
экономических ситуациях.
Метапредметные результаты
регулятивные:
• понимание цели своих действий;
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• составление простых планов с помощью учителя;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
•  использование  различных  способов  поиска,   сбора,   обработки,  анализа и представления
информации;
• овладение  логическими  действиями  сравнения,  обобщения, классификации, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
коммуникативные:
• составление текстов в устной и письменной формах;
• умение слушать собеседника и вести диалог;
•умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих
Содержание курса внеурочной деятельности
4 класс
Что такое деньги и какими они бывают
Как появились деньги.
Причиной возникновения обмена является специализация. В результате обмена должны
выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпадением интересов и
проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных
регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами
становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами
изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила
денег может меняться.
История монет.
Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве.
Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции,
Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты
появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного
государства монеты стали едиными.
Бумажные деньги.
Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были
обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II.
Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от
подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением.
Безналичные деньги.
Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги
(процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией
на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты.
Валюты.
Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной
валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота,
которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы,
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называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты,
выраженная в другой валюте, называется валютным курсом.
Из чего складываются доходы в семье
Откуда в семье берутся деньги.
Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер
заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство
устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать
арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность.
Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям сдетьми и безработным,
выплачивая пенсии, стипендии, пособия.
Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать
На что семьи тратят деньги.
Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги,
транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и
пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы
делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные.
Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком,чтобы он не пустовал (3 ч).
Как правильно планировать семейный бюджет.
Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать
финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если
расходы превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить
расходы,  либо найти дополнительный источник доходов.  Для крупных покупок или для
непредвиденных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит
и платить проценты.
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

Тематическое планирование

№
п/п

Тема  занятия

1 История появления денег.
2 Как появились деньги.
3 Товарные деньги.
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4 Преимущества и недостатки разных видов товарных денег.
5- История монет.
6 Представление творческих работ.
7 Первые монеты на Руси.
8 Устройство монет.
9- Бумажные деньги.
10 Защита бумажных денег от подделок.
11 Защита бумажных денег от подделок.
12 Безналичные деньги.
13 Принцип работы пластиковой карты.
14 Безналичные деньги на банковских счетах.
15 Банковские карты.Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты.
16 Валюты.
17 Валютный курс.
18 Резервная валюта.
19 Проведение простых расчетов с использованием валютного курса.
20 Викторина по теме «Деньги».
21/1 Откуда в семье берутся деньги.
22/2 Минимальный размер оплаты труда.
23/3 Дополнительные доходы.
24/4 Доходы нетрудоспособных лиц.
25/5 Потребительская корзина. Прожиточный минимум.
26/1 На что семьи тратят деньги.Классификация расходов.
27/2 Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы.
28/3 Обязательные расходы. Желательные расходы.
29/4 Переменные расходы. Сезонные расходы.
30/5 Воздействие рекламы  на принятие решений о покупке.
31/6 Составление собственного плана расходов.
32/1 Как правильно планировать семейный бюджет.
33/2 Семейный бюджет.
34/3 Сбережения (накопления). Долг.

Всего: 34 часа

32.22.11. Программа курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность»,

5-7 классы

                                 направление – социально-коммуникативное
         Планируемые результаты обучения

Личностные результаты (личностные характеристики и установки) изучения курса
«Финансовая грамотность»:

• осознание себя как члена семьи, общества И государства, понимание ЭКОНОМИЧЕСКИХ
проблем семьи И участие В ИХ обсуждении, понимание финансовых связей семьи И государства;

• овладение начальными навыками адаптации В мире финансовых отношений:
сопоставление ДОХОДОВ И расходов, расчёт процентов, сопоставление ДОХОДНОСТИ вложений
на простых примерах;

• проявление самостоятельности И ЛИЧНОЙ ответственности за СВОЁ финансовое
поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного
заработка;



163

• умение сотрудничать СО взрослыми И сверстниками В игровых И реальных
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ситуациях, участвовать В решении вопроса, каким должен быть семейный
бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях И ИХ ВЛИЯНИИ на благосостояние семьи
И достигать обоюдного взаимопонимания;

• понимание необходимости собственной финансовой грамотности И мотивации
К её развитию.

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:
Познавательные

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи И интерпретации простой финансовой информации, содержащейся на
специализированных ИНтернет-сайтах, В газетах И журналах, на основе проведения простых
опросов И интервью;

• умение представлять результаты анализа простой финансовой И статистической
информации В зависимости ОТ поставленных задач В виде таблицы,  схемы,  графика,
диаграммы, В ТОМ числе диаграммы связей;

выполнение логических действий сравнения преимуществ И недостатков разных ВИДОВ
денег, ДОХОДОВ И расходов, возможностей работы ПО найму И ведения собственного бизнеса,
анализ информации О средней заработной плате В регионе проживания, анализа И
предоставления информации И публичных выступлений, проектной работы И работы В малых
группах.

• об ОСНОВНЫХ статьях расходов РОССИЯН, О ценах на товары И услуги, об уровне
безработицы, О социальных выплатах, О банковских услугах для частных ЛИЦ, О валютных
курсах;

• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов И созданием
общественных благ обществом, между финансовым поведением человека И его
благосостоянием;

• построение рассуждений-обоснований (ОТ ИСХОДНЫХ ПОСЫЛОК К суждению И
умозаключению);

• умение производить расчёты на УСЛОВНЫХ примерах, В ТОМ числе С использованием
интернет-калькуляторов, рассчитывать ДОХОДЫ И расходы семьи, величину ПОДОХОДНОГО
налога И НДС, проценты ПО депозитам И кредитам, проводить расчёты С валютными курсами;

• владение базовыми предметными И межпредметными ПОНЯТИЯМИ (финансовая
грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая информация,
учебный проект В области ЭКОНОМИКИ семьи, учебное исследование экономических отношений
В семье И обществе).

Регулятивные

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов ПО
финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой проблемы
ЭКОНОМИКИ семьи, экономических отношений В семье и обществе и существующих воз-
можностей;

• самостоятельное планирование действий ПО изучению ЭКОНОМИКИ семьи,
экономических отношений В семье и обществе;

• проявление познавательной и творческой инициативы В применении полученных
знаний и умений для решения элементарных вопросов В области ЭКОНОМИКИ семьи;

• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий ПО
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изучению ЭКОНОМИКИ семьи, экономических отношений В семье и обществе, а также ИХ
результатов на основе выработанных критериев;

• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения,
восстановления и активизации.

Коммуникативные

· умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность С учителем и
сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов ПО элементарным
вопросам ЭКОНОМИКИ семьи, проведении исследовании экономических отношении В се-
мье И обществе;

• работая индивидуально И В группе, договариваться О распределении функции И
ПОЗИЦИЙ В совместной деятельности, находить общее решение И разрешать конфликты на
основе согласования ПОЗИЦИЙ И учёта интересов сторон;

• умение формулировать, аргументировать И отстаивать СВОЁ мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства В СООТВЕТСТВИИ С задачей

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать И представлять
результаты учебных проектов В области ЭКОНОМИКИ семьи, исследований ЭКОНОМИЧЕСКИХ
отношений В семье И обществе, формировать портфолио ПО финансовой грамотности;

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения
учебных И практических задач курса «Финансовая грамотность».

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»:

• владение базовыми предметными ПОНЯТИЯМИ: потребность, обмен, блага,
деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование,

налоги, социальное пособие, банк, ВИДЫ вкладов, инвестиционный фонд, ДОХОДНОСТЬ,
сбережения, бизнес, валюта, валютный курс;

• понимание ОСНОВНЫХ принципов ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ общества: представление О
роли денег В семье И обществе, О причинах И последствиях изменения ДОХОДОВ И расходов
семьи, О роли государства В экономике семьи;

• использование приёмов работы С простой финансовой И статистической информацией,
её осмысление, проведение простых финансовых расчётов;

• применение навыков И умений решения ТИПИЧНЫХ задач В области семейной
ЭКОНОМИКИ: знание ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ И направлений расходов семьи И умение составлять
простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования И способов сравнения
результатов на простых примерах;

• умение делать ВЫВОДЫ И давать обоснованные оценки ЭКОНОМИЧЕСКИХ ситуаций на
простых примерах;

• определение элементарных проблем В области семейных финансов И нахождение путей
ИХ решения;
расширение кругозора В области экономической ЖИЗНИ общества И активизация
познавательного интереса К изучению общественных ДИСЦИПЛИН
                                      Содержание
5-6 класс. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение.
Личностные характеристики и установки - осознание необходимости развития собственной
финансовой грамотности для участия В повседневном принятии финансовых решений
Всвоейсемье.



165

Обучающийся научится;
В сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):
О определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы их
достижения;
О осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми (учителем,
членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития собственной финансовой
грамотности;
О выдвигать версии решения проблем ЭКОНОМИКИ семьи, экономических отношений семьи и
общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
О находить актуальную финансовую информацию В сети Интернет;
О обосновывать СВОЮ оценку финансового поведения людей В конкретных ситуациях;
О приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные варианты
поведения В аналогичных ситуациях;

О актуализировать имеющиеся знания и практические навыки ПО финансовой
грамотности;

В сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):
О объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека;
О понимать зависимость финансового благосостояния семьи от МНОГИХ факторов, В ТОМ числе
от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся финансовых знаний и
навыков;
О обосновыватьСВОЮ оценку финансового поведения людей В конкретных ситуациях;
О описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой
грамотности.
Повышенный уровень
Обучающийся получит ВОЗМОЖНОСТЬ научиться;
поддерживать устойчивый интерес К развитию собственной финансовой грамотности;
самостоятельно определять цели И способы развития собственной финансовой грамотности В
конкретных жизненных ситуациях;
оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи;
оценивать как СВОЁ финансовое поведение, так И финансовое поведение других людей В
решении повседневных финансовых задач;
самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности.
Темы занятий
Почему важно развивать СВОЮ финансовую грамотность.
ОТ чего зависит благосостояние семьи.
УЧИМСЯ оценивать финансовое поведение людей.
УЧИМСЯ оценивать СВОЁ финансовое поведение.
МОДУЛЬ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ
Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные И символические деньги, наличные И
безналичные деньги, купюры, монеты, фальшивые деньги, товары, услуги, семейный бюджет,
ДОХОДЫ, ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ (заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, пособие,
проценты ПО вкладам), расходы, направления расходов (предметы первой необходимости,
товары текущего потребления, товары длительного пользования, услуги, коммунальные услу-
ги), ЛИЧНЫЙ ДОХОД, личные расходы, сбережения, денежный ДОЛГ.
Личностные характеристики и установки - понимание зависимости благосостояния семьи,
благополучия семейного бюджета ОТ грамотности принимаемых В семье финансовых решений.
Базовый уровень
Обучающийся научится:
В сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):
О называть основные ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ семьи;
О составлять задачи, требующие денежныхрасчЁтов;
О считатьДОХОДЫ И расходы семейного бюджета и делать ВЫВОДЫ О его сбалансированности;
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В сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):
О объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена;
О описывать свойства предмета, играющего роль денег;
О объяснять назначение денег, В ТОМ числе историю ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ;
О называть функции Центрального банка РФ В управлении денежной системой страны;
О называть регулярные И нерегулярные ИСТОЧНИКИ дохода, направления расходов семьи,
указывать ИХ примерную величину с УЧЁТОМ региона проживания;
О объяснять, как формируется семейный бюджет;
О подсчитыватьДОЛИ расходов на разные товары И услуги (товары И услуги первой
необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления);
О подсчитывать В общих расходах семьи ДОЛЮ расходов на обязательные платежи;
О объяснять, ИЗ чего могут складываться планируемые И непредвиденные расходы семейного
бюджета.
Повышенный уровень
Обучающийся получит ВОЗМОЖНОСТЬ научиться:
анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых финансовых решений

О расходах;
понимать, при каких условиях МОЖНО одалживать деньги.

Темы занятий
Деньги: что ЭТО такое.
Учебные мини-проекты «Деньги».
ИЗ чего складываются ДОХОДЫ семьи.
Учимся считать семейные ДОХОДЫ.
Исследуем ДОХОДЫ семьи.
Учебные мини-проекты «ДОХОДЫ семьи».
Как появляются расходы семьи.
Учимся считать семейные расходы.
Исследуем расходы семьи.
Учебные мини-проекты «Расходы семьи».
Как сформировать семейный бюджет.
Ролевая игра «Семейные советы ПО составлению бюджета».
Учебные мини-проекты «Семейный бюджет».
Обобщение результатов изучения модуля 1.
Презентация портфолио «ДОХОДЫ И расходы семьи».
МОДУЛЬ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА
И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ
Базовые понятия: страхование, цели И функции страхования, ВИДЫ страхования, страховой
ПОЛИС, страховая компания, БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ.
Личностные характеристики и установки:
осознание ВОЗМОЖНОСТИ возникновения особых жизненных ситуаций (рождение ребенка,
потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые могут
привести К снижению ЛИЧНОГО благосостояния;
понимание роли страхования И сбережений для решения финансовых проблем семьи В особых
жизненных ситуациях.
Базовый уровень
Обучающийся научится:
В сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):
О анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций для семьи;
О СООТНОСИТЬ ВИД страхования и его цель;
О рассчитывать СТОИМОСТЬ страховки жилья, имущества, автомобиля, ЖИЗНИ, здоровья С
ПОМОЩЬЮ калькулятора на сайте страховой компании;
О находить актуальную информацию О страховых компаниях и ИХ услугах;
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В сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):
О описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить К снижению
благосостояния семьи;
О объяснять, как сбережение и страхование могут СМЯГЧИТЬ последствия особых жизненных
ситуаций;
О объяснять, что такое страхование и для чего ОНО необходимо;
О описывать виды страхования;
О приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную СТОИМОСТЬ
страховки;
О высчитывать ДОЛЮ ГОДОВЫХ страховочных выплат В семейном бюджете.
Обучающийся получит ВОЗМОЖНОСТЬ научиться;
устанавливать и понимать причинно-следственные СВЯЗИ между особыми жизненными
ситуациями и изменением благосостояния семьи;
оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения финансовых
потерь.
Темы занятий
Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого защититься.
Что такое страхование и для чего оно необходимо.
Что и как можно страховать.
Ролевая игра «Страхование».
Исследуем, что застраховано В семье и сколько это стоит.
Как определить надёжность страховых компаний.
Как работает страховая компания.
Учебные мини-проекты «Страхование».
Обобщение результатов изучения модуля 2.
Презентация портфолио «РИСКИ потери денег и имущества и как человек может от этого
защититься».
Резервные часы - 5 ч.
7 КЛАСС
МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО:
КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, налог на
прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, стипендия.
Личностные характеристики и установки:
понимание сущности налогов, определение их роли В ЖИЗНИ общества;
осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей благосостояния общества
и государства;
оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам В СЛОЖНЫХ жизненных
ситуациях.
Базовый уровень
Обучающийся научится;
В сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):
О различать прямые и косвенные налоги;
О считать сумму налога;
О проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности
членов семьи;
О высчитывать ДОЛЮ ГОДОВЫХ налоговых выплат В семейном бюджете;
О находить нужную информацию на социальных порталах;
В сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):
О объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить;
О называть основные налоги В Российской Федерации (ПОДОХОДНЫЙ налог, налог на прибыль,
косвенные налоги);
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О приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их примерную
величину;
О перечислять условия получения различных ВИДОВ социальных пособий В Российской
Федерации;
О называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину;
О приводить примеры выплат различных ВИДОВ социальных пособий;
О высчитывать ДОЛЮ социальных пособий В доходах семейного бюджета.
Повышенный уровень
Обучающийся получит ВОЗМОЖНОСТЬ научиться;
самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между уплатой
налогов и созданием общественных благ;
рассчитывать величину ПОДОХОДНОГО налога и НДС;
оценивать условия и возможности использования социальных пособий В определённых
жизненных ситуациях.
Темы занятий
Могут ли ЛЮДИ быть финансово независимыми от государства.
Что такое налоги и почему их надо платить
. Какие бывают налоги.
УЧИМСЯ считать налоги.
Ролевая игра «Считаем налоги семьи».
Сравниваем налоги граждан разных стран.
Исследуем, какие налоги платит семья И ЧТО получает ОТ государства.
Как работает налоговая служба.
Учебные мини-проекты «Налоги».
ЧТО такое социальные пособия И какие ОНИ бывают.
УЧИМСЯ находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ.
Ролевая игра «Оформляем социальное пособие».
Исследуем, какие социальные пособия получают ЛЮДИ.
Учебные мини-проекты «Социальные пособия».
Обобщение результатов изучения модуля 3.
Презентация портфолио «Человек И государство: как ОНИ взаимодействуют».
МОДУЛЬ 4. УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов,

Агентство ПО страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, бизнес-
инкубатор, валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад.
Личностные характеристики и установки:
понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных ДОХОДОВ И
смягчения последствий СЛОЖНЫХ жизненных ситуаций;
осознание факта: ответственность за выбор И использование услуг банка несёт потребитель
ЭТИХ услуг;
осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец бизнеса;
понимание преимуществ И рисков предпринимательской деятельности;
понимание, ЧТО ВСЁ В современном мире взаимосвязано И изменение валютного курса может
отразиться на экономике страны И бюджете семьи.
Базовый уровень
Обучающийся научится;
В сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):
О отличать инвестирование от сбережения и кредитования;
О знать свои основные права и обязанности как потребителя;
О находить актуальную информацию об услугах банков;
О пользоваться пластиковой картой В банкомате;
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О считать проценты ПО вкладам (кредитам) на простых примерах;
О планировать (4-5 шагов) СВОЮ самостоятельную деятельность;
О сравнивать ВОЗМОЖНОСТИ работы ПО найму и собственного бизнеса;
О находить и анализировать информацию О курсе валют;
О проводить простые расчёты с использованием валютного курса.
В сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД):
О перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, инвестиции);
О объяснять, как МОЖНО пользоваться основными банковскими услугами для увеличения
(сохранения) ДОХОДОВ семьи;
О объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена;
О называть необходимые условия для открытия своей фирмы;
О объяснять причины существования различных валют;
О называть основные мировые валюты и страны их использования;
О объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об изменениях курса валют.
Повышенный уровень
Обучающийся получит ВОЗМОЖНОСТЬ научиться;
соотносить рискованность использования финансовых операций и их ДОХОДНОСТЬ;
сравнивать различные финансовые предложения;
оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для увеличения и/или
сохранения семейных ДОХОДОВ;
брать на себя ответственность;
оценивать ВОЗМОЖНОСТИ И финансовые преимущества создания И/ИЛИ ведения семейного
бизнеса.
оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для увеличения И/ИЛИ
сохранения семейных ДОХОДОВ.
Темы занятий
ДЛЯ чего нужны банки.
Почему хранить сбережения В банке выгоднее, чем дома.
Какие бывают вклады.
ЧТО такое кредиты И надо ЛИ ИХ брать.
Изучаем сайт Центрального банка РФ.
Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья.
Как избежать финансовых потерь И увеличить ДОХОДЫ.
Как работает банк.
Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи».
ЧТО МЫ знаем О бизнесе.
Как открыть фирму.
Для чего нужны бизнес-инкубаторы.
Ролевая игра «Открываем фирму».

ЧТО такое валюта И ДЛЯ чего она нужна.
УЧИМСЯ находить информацию О курсах валют И ИХ изменениях.
Обобщение результатов изучения модуля 4.

Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций И собственный бизнес».
Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». Итоговая проверочная
работа ПО курсу.
Формы организации

• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• заочные путешествия;
Виды деятельности
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· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· спортивно-оздоровительная деятельность;

Тематическое планирование
5 класс

№Название темы Количество часов

Раздел 1. Доходы и расходы семьи 10
Раздел 2. Риски потери денег и имущества и
как человек может от этого защититься

6

Раздел 3. Семья и государство: как они
взаимодействуют

5

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может
помочь семье

12

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность  2
Всего 35

6 класс

Раздел 1. Основная проблема экономики 3
Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок 2
Раздел 3. Формы организации бизнеса 4
Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом 6
Раздел 5. Ты – потребитель 4
Раздел 6. Законы спроса и предложения 4
Раздел 7. Рыночное равновесие 2
Раздел 8. Возникновение банков 2
Раздел 9. Потребитель финансовых услуг 2
Раздел 10. Профессия банковской сферы 2
Раздел 11. Проектная деятельность 4
Всего 35

7 класс

Раздел 1. Личное финансовое планирование 5
Раздел 2. Финансы и кредит 9
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции 3
Раздел 4. Инвестиции 6
Раздел 5. Страхование 4
Раздел 6. Пенсии 3
Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 3
Раздел 8. Итоговая дискуссия 2
Всего: 35

3.22.12.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Финансовая грамотность»,

8-9 классы

                                 направление – социально-коммуникативное
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Планируемые результаты

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов;
— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в связи
с взаимодействием с финансовыми институтами  обязанности.
- готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во
взрослой жизни;
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-
экономической жизни общества;
-  заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей Родины.
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:
Познавательные:
- умение анализировать экономическую и/или финансовую  проблему и определять финансовые и
государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения;
- нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих
проблем;
-  умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового
поведения;
-  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями и
процессами;
-  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных  и семейных финансов и оценивать
последствия своих действий и поступков. Регулятивные:
- умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, выдвигать
версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению;
-  проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и
умений для решения задач в области личных и семейных финансов;
-  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по изучению
финансовых вопросов на основе выработанных критериев;                                                             -
самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в области
распоряжения личными финансами.
Коммуникативные:-  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и
продвигать предлагаемые идеи;
-  формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление
личными финансами, семейное  бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с
финансовыми организациями и т. д.);
- умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из различных
источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты.
Требования к предметным результатам освоения курса:

владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий
капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный
фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и
валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;

• владение знаниями:
-  о структуре денежной массы;
-  о структуре доходов населения страны и способах её определения;
-  о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи;
-  о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции;
-  об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц;
-  о возможных нормах сбережения;
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-  о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных
жизненных ситуаций;
-  о видах страхования;
-  о видах финансовых рисков;
-  о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых
задач;
-  о способах определения курса валют и мест обмена;
-  о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России.
Содержание курса

МОДУЛЬ 1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИСЕМЬИ
Базовые понятия и знания:
• эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег,

Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов семьи, структура
личных доходов, человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов
семьи, семейный бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет);

• знание видов эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной
экономике, способов влияния государства на инфляцию, состава денежной массы,
структуры доходов населения России и причин её изменения в конце XX - начале XXI
вв.; понимание факторов, влияющих на размер доходов, получаемых из различных
источников, зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов
семьи; знание статей расходов и доходов семейного и личного бюджетов и способов
планирования личного и семейного бюджетов.
Личностные характеристики и установки:

• понимание того, что наличные деньги не единственная форма оплаты
товаров и услуг;

• осознание роли денег в экономике страны как важнейшего элемента
рыночной экономики;

• осознание влияния образования на последующую профессиональную
деятельность и карьеру, а также на личные доходы;

• понимание того,  что бесконтрольные траты лишают семью возможности
обеспечить устойчивую финансовую стабильность, повысить её благосостояние и могут
привести к финансовым трудностям;

• понимание различий между расходными статьями семейного бюджета и
их существенных изменений в зависимости от возраста членов семьи и других факторов;

• осознание необходимости планировать доходы и расходы семьи.
Умения:

• пользоваться дебетовой картой;
• определять причины роста инфляции;
• рассчитывать личный и семейный доход;
• читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов

населения или семьи;
• различать личные расходы и расходы семьи;
• планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи как в

краткосрочном, так и в долгосрочном периоде;
• вести учёт доходов и расходов;
• развивать критическое мышление.
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Компетенции:
• устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и

уровнем доходов семьи;
• использовать различные источники для определения причин инфляции и

её влияния на покупательную способность денег, имеющихся в наличии;определять и
оценивать варианты повышения личного дохода;

• соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход;
• сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки

потенциала извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном
жизненном горизонте;

• оценивать свои ежемесячные расходы;
• соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых

возможностей;
• определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в

краткосрочной и долгосрочной перспективе;
• осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования

сбережений.

МОДУЛЬ 2. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Базовые понятия и знания:
• банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое

планирование;
• знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических

лиц, возможных норм сбережения на различных этапах жизненного цикла.
Личностные характеристики и установки:
• понимание принципа хранения денег на банковском счёте;
• оценивание вариантов использования сбережений и инвестирования на

разных стадиях жизненного цикла семьи;
• осознание необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат;
• осознание возможных рисков при сбережении и инвестировании.
Умения:
• рассчитывать реальный банковский процент;
• рассчитывать доходность банковского вклада и других операций;
• анализировать договоры;
• отличать инвестиции от сбережений;
• сравнивать доходность инвестиционных продуктов.
• Компетенции:
• искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний

и других финансовых учреждений;
• оценивать необходимость использования различных финансовых

инструментов для повышения благосостояния семьи;
• откладывать деньги на определённые цели;
• выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для

обеспечения будущих крупных расходов семьи.

МОДУЛЬ 3. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ
Базовые понятия и знания:



174

• особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор,
страхование, виды страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков;

• знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной
поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий,
видов страхования, видов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых
компаний, управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также
представление о способах сокращения финансовых рисков.

Личностные характеристики и установки:
· понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно

изменяется;
• осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в

случае чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций;
• понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для

управления рисками;
• понимание причин финансовых рисков;
• осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере,

проверять поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из
учреждений).

Умения:
• находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью;
• читать договор страхования;
• рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию;
• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; пользоваться

банковской картой с минимальным финансовым риском;
• соотносить риски и выгоды.

Компетенции:
• оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения

пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов;
• оценивать предлагаемые варианты страхования;
• анализировать и оценивать финансовые риски;
• развивать критическое мышление по отношению к рекламным

сообщениям;
• реально оценивать свои финансовые возможности.
МОДУЛЬ 4. СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Базовые понятия и знания:
• банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план,

источники финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты;
• знание видов операций, осуществляемых банками; понимание

необходимости наличия у банка лицензии для осуществления банковских операций; знание
видов и типов источников финансирования для создания бизнеса, способов защиты от
банкротства; представление о структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах
ведения бизнеса; знание типов валют; представление о том, как мировой валютный рынок
влияет на валютный рынок России, как определяются курсы валют в экономике России.
Личностные характеристики и установки:

• понимание основных принципов устройства банковской системы;
• понимание того, что вступление в отношения с банком должно

осуществляться не спонтанно, под воздействием рекламы, а возникать в силу



175

необходимости со знанием способов взаимодействия;
• осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и

трудностей, с которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры;
• понимание того, что для начала бизнес-деятельности необходимо

получить специальное образование;
• понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при

каких условиях семья может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте.
Умения:
• читать договор с банком;
• рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам;
• находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых

созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль;
• переводить одну валюту в другую;
• находить информацию об изменениях курсов валют.
Компетенции:
• оценивать необходимость использования банковских услуг для решения

своих финансовых проблем и проблем семьи;
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего

бизнеса, а также угрожающие такому бизнесу типы рисков;
• оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от

экономической ситуации в стране.
•МОДУЛЬ 5. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО:КАК ОНИ

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
Базовые понятия и знания:
• налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система,

пенсионные фонды;
• знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц

(базовые), способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства
пенсионной системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений.

Личностные характеристики и установки:
• представление об ответственности налогоплательщика;
• понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание

негативного влияния штрафов на семейный бюджет;
• понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не

только полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по
программам накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах.

Умения:
• считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую

необходимо заплатить в качестве налога;
• просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и

имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов;
• находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах

управления накоплениями в сети Интернет.
Компетенции:
• осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов;
• планировать расходы по уплате налогов;
• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины
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сбережений на протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после
окончания трудовой карьеры.

Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

Тематическое планирование
8 класс

Тема Количество часов
Раздел 1. Потребительская культура (3 часа) 3
Раздел 2. Потребитель и закон (4 часа) 4
Раздел 3. Потребитель – король на рынке (3 часа) 3
Раздел 4. Куда уходят деньги? (4 часа) 4
Раздел 5. Информация для потребителя (6 часов) 6
Раздел 6. Искусство покупать (5 часов) 5
Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг (2 часа) 2
Раздел 8. Кто защищает права потребителей (5 часов) 5
Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских
проектов обучающихся (1 час)

1

Раздел 10. Защита проектов (1 час) 2
Всего: 35

9 класс

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (8 часов) 8
Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 часов) 6
Раздел 3. Риски в мире денег (7 часов) 7
Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем
(8 часов)

8

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 часов) 5
Всего 34
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3.22.13.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя первая экология» 1-4
классы
Планируемые  результаты:
 Личностными результатами освоения программы факультатива являются:
— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами
искусства и естественных наук;
— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность
выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами
(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного
искусства, музыка и т. д.);
 — воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения
окружающей среды;
 — формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметными результатами являются:
 — овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в
себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать
собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных
достижений;
 — освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей
младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного
исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов,
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам
исследования;
 — формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора
источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации,
представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и
т. д.;
 — развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации,
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в
соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами являются:
 — в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как
одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и
человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;
 — в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира живой
и неживой природы, между живыми организмами;
 -об изменениях природной среды под воздействием человека;
 - освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения
систематических курсов естественных наук;
- формирование элементарных исследовательских умений;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной
жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и
социоприродной среде;
— в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на
пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами;
 — в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные
образами из литературы и искусства;
— в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости
здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей
среды.
Универсальные учебные действия:
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— работать с различными приборами и оборудованием, необходимыми для проведения в
природе наблюдений и измерений;
— использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых объектов или
явлений;
 — вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на природе
(внимательность, терпение, точность, сотрудничество);
— применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в повседневной
жизни;
— выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры);
 — составлять план проведения простейшего исследования (под руководством учителя).
— изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об
окружающей среде;
— проводить наблюдения за природными объектами
— работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для проведения
наблюдений и измерений;
 — изготавливать простейшие модели приборов;
 — составлять описания объекта изучения;
— выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с помощью
художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.;
 — оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта.
— выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов;
— соотносить форму и свойства различных природных объектов;
— выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и явлений;
— применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных
объектов;
— устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от внешних
факторов среды.
планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами;
— составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма;
— находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие взаимосвязь
растений и животных.
 — приводить примеры использования различных природных материалов при изготовлении
изделий народного промысла;
— различать предметы наиболее известных народных промыслов;
 — приводить примеры антропоморфизма в устном народном творчестве.
Содержание программы
Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой дневник, компас,
лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др.
 Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явлений.
Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследований в лесу:
терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — основной метод работы
на природе. Его цель, планирование. Значение систематичности в проведении наблюдений.
Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем приступать к
наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать?
Десять заповедей друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. Тасси. Упражнения для
развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, подняв голову вверх»,
«Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» и др.
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на глаза из
плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), аудиокассеты с записью звуков
природы.
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Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсорное
восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. Восприятие
цвета и формы различных природных объектов.
Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников.
Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета —
основного цвета леса, коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета неба.
 Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь»,
«стройность», «соразмерность».
 Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей,
пропорциональность форм.
Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё впечатление от
посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование трафаретов и пр.
 Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по заданным
признакам. Использование оптических приборов — биноклей, ручных и бинокулярных луп,
микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов. Изготовление простейшего
«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и резинового колечка.
Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с использованием слуха,
обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомимся» (выступление от имени какого-
нибудь животного или растения, направленное на преодоление негативного отношения к нему).
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, бумага для акварели,
акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и перья, аудиозаписи звуков природы, повязки
на глаза, карточки-задания, пластмассовые или картонные стаканчики из-под пищевых
продуктов, тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные резиновые колечки.
Формы организации

• беседы;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• коллективные творческие дела;
•праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• трудовые дела;
• заочные путешествия;
 • творческие проекты, презентации;
 • сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· трудовая (производственная) деятельность;
· туристско-краеведческая деятельность

Тематическое планирование
Готовимся наблюдать и изучать.
Какие качества необходимы юному исследователю.
Учимся наблюдать .
Тренируем наблюдательность .
Десять заповедей друзей леса.
Как мы воспринимаем окружающий мир.
 Тренируем органы чувств .
Какого цвета лес?
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Что такое гармония?
Рисуем впечатления.
Учимся пользоваться приборами.
«Микроскоп» из пластикового стаканчика.
Игра «Давайте познакомимся».
Что такое симметрия?
Лучевая симметрия
Живая спираль
Такие разные листья
Различаем деревья по кроне
О кронах, густых и ажурных
Организм и среда обитания
Учимся планировать наблюдение
Наблюдаем за животными
Изучаем условия обитания растений
Всё связано со всем
Изучаем поведение животных и растений
Чья «столовая»?
Что и кто влияет на живой организм?
Лес в работе народных умельцев
Лесные мотивы
Животные и растения в народном творчестве
Лесная палитра
Лес — кормилец и врачеватель
Всего: 34 часа

3.22.14.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Моя первая экология»,

                                 направление – проектно-исследовательское(5-9)
Планируемые  результаты:
 Личностными результатами освоения программы факультатива являются:
— развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами
искусства и естественных наук;
— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность
выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами
(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного
искусства, музыка и т. д.);
 — воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения
окружающей среды;
 — формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметными результатами являются:
 — овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в
себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать
собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных
достижений;
 — освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей
младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного
исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов,
использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам
исследования;
 — формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и отбора
источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации,
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представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и
т. д.;
 — развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации,
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в
соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами являются:
 — в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об экологии как
одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и
человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;
 — в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира живой
и неживой природы, между живыми организмами;
 -об изменениях природной среды под воздействием человека;
 - освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения
систематических курсов естественных наук;
- формирование элементарных исследовательских умений;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной
жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и
социоприродной среде;
— в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями комнатными и на
пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами;
 — в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные данные
образами из литературы и искусства;
— в сфере физической культуры — знание элементарных представлений о зависимости
здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей
среды.
Универсальные учебные действия:
— работать с различными приборами и оборудованием, необходимыми для проведения в
природе наблюдений и измерений;
— использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых объектов или
явлений;
 — вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на природе
(внимательность, терпение, точность, сотрудничество);
— применять правила поведения на природе во время учебных занятий и в повседневной
жизни;
— выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры);
 — составлять план проведения простейшего исследования (под руководством учителя).
— изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об
окружающей среде;
— проводить наблюдения за природными объектами
— работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для проведения
наблюдений и измерений;
 — изготавливать простейшие модели приборов;
 — составлять описания объекта изучения;
— выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с помощью
художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т. п.;
 — оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта.
— выявлять в ходе наблюдений характерные особенности природных объектов;
— соотносить форму и свойства различных природных объектов;
— выявлять и описывать разнообразие определённых природных объектов и явлений;
— применять простейшие оценочные шкалы для характеристики состояния природных
объектов;
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— устанавливать зависимость особенностей внешнего строения живых организмов от внешних
факторов среды.
планировать и выполнять простейшие наблюдения за природными объектами;
— составлять описание природных объектов на основе предложенного алгоритма;
— находить в ближайшем природном окружении примеры, подтверждающие взаимосвязь
растений и животных.
 — приводить примеры использования различных природных материалов при изготовлении
изделий народного промысла;
— различать предметы наиболее известных народных промыслов;
 — приводить примеры антропоморфизма в устном народном творчестве.
Содержание программы
Знакомство с оборудованием, необходимым для работы на природе: полевой дневник, компас,
лупа, определители растений и животных, справочники, карта местности и др.
 Правила ведения полевого дневника: запись наблюдений и зарисовка наблюдаемых явлений.
Четыре основных качества, необходимые каждому во время проведения исследований в лесу:
терпение, внимательность, точность, сотрудничество. Наблюдение — основной метод работы
на природе. Его цель, планирование. Значение систематичности в проведении наблюдений.
Четыре основных вопроса, на которые необходимо ответить, прежде чем приступать к
наблюдению: зачем? что? где? и как наблюдать?
Десять заповедей друзей леса, составленные учёным-экологом Ф. Тасси. Упражнения для
развития наблюдательности: «В гармонии с природой», «Ходим, подняв голову вверх»,
«Смотрим под ноги», «Ходим задом наперёд», «Прогулка вслепую» и др.
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, повязки на глаза из
плотной материи (из расчёта одна повязка на двух детей), аудиокассеты с записью звуков
природы.
Каждый человек связан с окружающей средой посредством органов чувств. Сенсорное
восприятие — один из путей существования в гармонии с окружающим миром. Восприятие
цвета и формы различных природных объектов.
Цвета леса. Цветовая гамма растений: листьев, цветков, коры деревьев и кустарников.
Составление палитры красок одного растения. Составление гаммы оттенков зелёного цвета —
основного цвета леса, коричневого — цвета коры и почвы или голубого — цвета неба.
 Выразительность линий и форм живых организмов. Гармония в природе как «связь»,
«стройность», «соразмерность».
 Гармоничное сочетание в организме растений и животных отдельных частей,
пропорциональность форм.
Знакомство с различными техниками рисования, позволяющими выразить своё впечатление от
посещения леса: монотипия, акватипия, рисунок пером, использование трафаретов и пр.
 Упражнения для тренировки зрительного восприятия. Нахождение объектов по заданным
признакам. Использование оптических приборов — биноклей, ручных и бинокулярных луп,
микроскопов — для изучения различных микро- и макрообъектов. Изготовление простейшего
«микроскопа» из пластмассового стаканчика, прозрачной плёнки и резинового колечка.
Упражнения на расширение опыта сенсорного взаимодействия с использованием слуха,
обоняния, осязания, вкуса. Игра «Давайте познакомимся» (выступление от имени какого-
нибудь животного или растения, направленное на преодоление негативного отношения к нему).
Необходимое оборудование: полевой дневник, простой карандаш, ластик, бумага для акварели,
акварельные и гуашевые краски, тушь, кисточки и перья, аудиозаписи звуков природы, повязки
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на глаза, карточки-задания, пластмассовые или картонные стаканчики из-под пищевых
продуктов, тонкая полиэтиленовая плёнка, цветные резиновые колечки.
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;

Тематическое планирование
Готовимся наблюдать и изучать.
Какие качества необходимы юному исследователю.
Учимся наблюдать .
Тренируем наблюдательность .
Десять заповедей друзей леса.
Как мы воспринимаем окружающий мир.
 Тренируем органы чувств .
Какого цвета лес?
Что такое гармония?
Рисуем впечатления.
Учимся пользоваться приборами.
«Микроскоп» из пластикового стаканчика.
Игра «Давайте познакомимся».
Что такое симметрия?
Лучевая симметрия
Живая спираль
Такие разные листья
Различаем деревья по кроне
О кронах, густых и ажурных
Организм и среда обитания
Учимся планировать наблюдение
Наблюдаем за животными
Изучаем условия обитания растений
Всё связано со всем
Изучаем поведение животных и растений
Чья «столовая»?
Что и кто влияет на живой организм?
Лес в работе народных умельцев
Лесные мотивы
Животные и растения в народном творчестве
Лесная палитра
Лес — кормилец и врачеватель
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Всего: 35ч.

3.22.15.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции  и
ремесла народов России» 1-4 классы
Планируемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности
В результате освоения программы внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла
народов России» формируются:
 Личностные результаты: принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни своей страны; формирование гражданского
самосознания и чувства патриотизма; формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре народов России; формирование нравственных ценностей,
толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире.
В результате обучения формируются универсальные учебные действия: ориентация на
понимание причин успеха в деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к оценке своей
деятельности; основы гражданской идентичности, своей этической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле, как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение; развитие этических чувств; чувство прекрасного и
эстетические чувства;
Метапредметные результаты
Регулятивные: принимать и сохранять задачу; планировать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации,  в том числе и во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать правильность
выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей.
Познавательные: строить сообщения в устной и письменной форме; основам смыслового
восприятия художественных текстов; осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из
частей;
 Коммуникативные: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач; учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное
мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
Предметные результаты: формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах
народов, населяющих Россию; овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам,
заложенным традициями российского народа.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Особенности содержания.

Содержание данной программы ежегодно конкретизируется с учетом плана воспитательной
работы МБОУ СОШ №9 и плана развития классного коллектива. Она играет роль общего
ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых проблем, но учитель имеет возможность
сам конструировать ход занятий, исходя из индивидуальных возможностей и интересов
учеников.
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В связи с этим календарно-тематическое планирование разными педагогами данной программы
носит свой неповторимый характер, отражая воспитательные мероприятия класса.

Формы организации

• беседы;
литературно-музыкальные композиции;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• коллективные творческие дела;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
 • творческие проекты, презентации;
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;
 • сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· художественное творчество;

Тематическое планирование

№
п/п

Тема  занятия

1. Знакомство с понятием народная культура
2. Русская народная культура
3. Природа родного края
4. Народные сезонные праздники. Осенние праздники.
5. Отношение к хлебу на Руси
6. «Как хлеб к нам на стол пришел»
7. «Осенины»
8. Разучивание старинных детских игр.
9. Зима. Занятия людей зимними вечерами.
10. Зимние праздники.
11. Елка – символ Нового года.
12. Изготовления елочных игрушек
13. Игры у елки
14. Колядование. Разучивание колядок, обрядовых песен.
15. Изготовление костюмов (масок) для колядования
16. Русские народные игры на свежем воздухе.
17. Весенние праздники.
18. Масленица. Проводы зимы и встреча весны
19. Встреча птиц. Изготовление птиц. Лепка, рисование.
20. Разучивание песен, стихов, пословиц и т.д. Обычаи и обряды встречи

птиц.
21. Русские народные игрушки.
22. Матрешка. Рисование матрешки, изготовление из бумаги (аппликация,

бумажные конусы)
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23. Матрешка – игрушечный символ России
24. Знакомство с предметами быта.
 Всего: 34 часа

3.22.116.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Художественное творчество:
станем волшебниками» 1-4 классы
Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы:

· широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

· устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым
способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения;

· адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:

· внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как
одного из средств самовыражения в социальной жизни;

· выраженной познавательной мотивации;
· устойчивого интереса к новым способам познания;
· адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

· принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
· учитывать выделенные в пособиях этапы работы;
· планировать свои действия;
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
· адекватно воспринимать оценку учителя;
· различать способ и результат действия;
· вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.

Обучающийся получит возможность научиться:
· проявлять познавательную инициативу;
· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
· преобразовывать практическую задачу в познавательную;

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

· осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;

· использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих
задач и представления их результатов;

· высказываться в устной и письменной форме;
· анализировать объекты, выделять главное;
· осуществлять синтез (целое из частей);
· проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
· устанавливать причинно-следственные связи;
· строить рассуждения об объекте;
· обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
· подводить под понятие;
· устанавливать аналогии;
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· проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы.

Обучающийся получит возможность научиться:
· осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
· осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
· использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном

учебном процессе и повседневной жизни.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

· понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;

· учитывать разные мнения;
· формулировать собственное мнение и позицию;
· договариваться, приходить к общему решению;
· соблюдать корректность в высказываниях;
· задавать вопросы по существу;
· использовать речь для регуляции своего действия;
· стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ;
· контролировать действия партнера;
· владеть монологической и диалогической формами речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
· учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
· с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
· осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.
В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность:

· развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;

· расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для
прикладного творчества;

· познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и
областями применения;

· познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
· использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
· познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми

функциями уже известных инструментов;
· создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
· совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные
роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;

· оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
· достичь оптимального для каждого уровня развития;
· сформировать систему универсальных учебных действий;
· сформировать навыки работы с информацией.

Содержание тем учебного курса
Текстильные материалы. Аппликация из резаных нитей. Нитяная бахрома. Моделирование из
помпонов. Изонить. Аппликация из нитяных валиков. Приклеивание ниток по спирали.
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Аппликация из распущенного трикотажа. Вышивание по ткани. Аппликация из ткани,
приклеенной на бумагу. Аппликация из жатой ткани. Аппликация из ткани и ниток. Шитье по
выкройкам.
Пластические материалы. Раскатывание пластилина. Получение плоских изображений.
Разрезание пластилина. Мозаика из разрезных деталей. Обратная аппликация из пластилина на
прозрачной основе. Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито. Разрезание пластилина,
аппликация. Лепка из теста на каркасе
Работа с бумагой. Аппликация с раздвижкой. Оригами из окрашенной бумаги. Симметричное
силуэтное вырезание. Транспарантное вырезание. Аппликация из рельефной бумаги. Коллаж из
различных материалов. Объемное моделирование из бумаги. Объемные изделия в технике
многослойного торцевания. Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе.
Моделирование из фольги. Веерное гофрирование. Трубочки из гофрированной бумаги.
Прорезание канцелярским ножом. Конструирование игрушки с подвижными деталями.
Текстильные материалы. Аппликация из ткани. Петельный шов. Аппликация из синтепона со
сдвижкой. Вязание крючком. Шитье мягкой игрушки.

Формы организации учебного процесса:
Ведущими формами организации внеурочной деятельности предполагаются:

· практические занятия;
· творческие конкурсы (рисунков, поделок);
· инсценировки;
· коллективные игры и праздники;
· просмотр и обсуждение видеоматериала;
· творческие домашние задания;
· мини-проекты.

Основные виды деятельности учащихся:
· проектная деятельность;
· самостоятельная работа;
· знакомство с научно-популярной литературой, связанной с технологией;
· работа в парах, в малых и больших группах;
· коллективный творческий проект;
· творческие работы.

Тематическое планирование
1 год обучения
№ п/п Название темы/раздела

1. Аппликация из разных нитей

2. Нитяная бахрома

3. Моделирование из помпонов

4. Изонить

5. Аппликация из нитяных валиков

6. Приклеивание ниток по спирали

7. Аппликация из распущенного материала
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8. Вышивание по ткани

9. Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу

10. Аппликация из жатой ткани

11. Аппликация из ткани и ниток

12. Шитье по выкройкам

13. Раскатывание пластилина. Получение плоских изображений

14. Разрезание  пластилина. Мозаика из разрезных деталей

15. Обратная аппликация из пластилина на прозрачной основе

16. Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито

17. Разрезание  пластилина. Аппликация.

18. Лепка из теста на каркасе.

Всего: 34 часа

2 год обучения
№темы
п/п

Название темы/раздела

1.  Аппликация с раздвижкой
2.  Оригами из окрашенной бумаги
3.  Симметричное силуэтное вырезание
4.  Транспарантное вырезание
5.  Аппликация из рельефной бумаги
6.  Коллаж из различных материалов
7.  Объемное моделирование из бумаги
8.  Объемные изделия в технике многослойного торцевания
9.  Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном

каркасе
10.  Моделирование из фольги
11.  Веерное гофрирование
12.  Трубочки из гофрированной бумаги
13.  Прорезание канцелярским ножом
14.  Конструирование игрушки с подвижными деталями
15.  Аппликация из ткани. Петельный шов
16.  Аппликация из синтепона со сдвижкой
17.  Вязание крючком
18.  Шитье мягкой игрушки

 Всего: 34 часа

3.22.17.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я пешеход и пассажир» 1-4
классы
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  курса
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В  результате  освоения  курса  «Я  -   пешеход   и  пассажир»формируются
следующиепредметные  умения:
*выделять  различные  дорожные  знаки,  узнавать  их  и  соотносить  с  особенностями  своего
поведения  как  участника  движения;
*объяснять  значение  и  функции  конкретного  знака  (в  значении,  приближённом  к
установленному  в  ПДД);
*находить  и  исправлять  ошибки  в  графическом  изображении  дорожных  ситуаций;
*раскрывать  в  соответствии  с  дорожными  знаками  правила  движения;
*разыгрывать  различные  роли  участников  движения  (водитель,  пешеход,  пассажир,
сотрудник  ГИБДД),  передавать  особенности  их  поведения  в  зависимости  от  ситуации.
Метапредметные  результаты освоения  программы:
*умение  анализировать,  оценивать,  строить  рассуждение;
*формирование  способности  оценивать  своё  поведение  со  стороны;
*формирование  рефлексивных  умений  -   предвидение  возможных  опасностей  в  реальной
обстановке;
*формирование  умения  планировать  и  оценивать  результаты  своего  поведения.

Такой  подход  позволяет  реализовывать  требования  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования.
Универсальные учебные действия
Ориентирование и поведение в окружающей среде:
* определять  форму  предметов  окружающего  мира  (треугольник,  круг,  квадрат);
* сравнивать  цвет  предметов,  группировать  их  по  цветовым  оттенкам;
* определять  пространственные  положения  и  взаимоотношения  объектов  окружающего
мира  (близко –  далеко,   рядом,   около,   за,   перед,   ближе –  дальше);  сравнивать  предметы,
находящиеся  в  разных  пространственных  положениях;
* объяснять  свой  путь  от  дома  до  школы;
* определять  своё  положение  на  местности  по  отношению  к  важным  объектам  (близко  -
далеко  от  дома,  школы,  рядом  со  школой,  домом,  недалеко  от…).
Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения:
* выделять  из  многообразия  объектов  транспортное  средство;
* выделять  среди  объектов  окружающей  среды  знаки  дорожного  движения  (изученные),
узнавать  их,  знать  назначение  (отвечать  на  вопрос  «Что  обозначает  этот  знак?»;
* различать  цвет  и  форму  запрещающих  знаков;
* различать  и  объяснять  сигналы  светофора,  действовать  в  соответствии  с  ними;
* находить  места  переходов  по  дорожным  знакам  (подземный,  наземный  переходы);
* различать  сигналы  светофора  и  объяснять  их  значение;
* группировать  транспортные  средства  по  видам:  наземный,  подземный,  водный,
воздушный.
Содержание  курса  «Я  -  пешеход   и  пассажир»
Ориентировка  в  окружающем  мире
          Форма  предметов  окружающего  мира  (треугольник,  круг,  квадрат).  Цвет  (цветовые
оттенки)  предметов  (сравнение,  называние,  классификация).

Пространственные  положения  и  взаимоотношения  объектов  окружающего  мира
(близко – далеко,  около,  за,  перед,  ближе – дальше).

Форма  и  цвет  знаков  дорожного  движения  (белый  треугольник  с  красной  полосой
по  краям;  синий  квадрат;  белый  круг  с  красной  полосой  по  краю;  синий  круг  с  белой
полосой  по  краю  и  др.).   Цвет  и  форма  запрещающих  знаков:   «движение  пешеходов
запрещено»,   «движение  на  велосипеде  запрещено».

Адрес  местожительства,   название  ближайших  улиц  и  их  особенности.   Дорога  от
дома  до  школы  (кинотеатра,  парка,  магазина).
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Транспорт.  Наземный,  подземный,  воздушный,  водный  (узнавание,  называние,
различение).  Транспортное  средство.  Участники  дорожного  движения:  водитель,  пассажир,
пешеход  (узнавание,  называние,  особенности  поведения).

Ты  -  пешеход
Дорога.  Тротуар  как  часть  дороги,  предназначенная  для  движения  пешеходов.

Правила  движения  по  тротуару:   движение  навстречу  транспорту;   движение  по  обочине
при  отсутствии  тротуара;   движение  в  тёмное  время  суток  только  в  сопровождении
взрослого.  Знаки  дорожного  движения,  определяющие  переход  дороги:  «пешеходный
переход»,    «пешеходная  дорожка»,   «подземный  пешеходный  переход»,    «надземный
пешеходный  переход»,   «место  остановки  автобуса  (троллейбуса)»,  «место  остановки
трамвая»  (название,  назначение,  внешние  признаки).  Особенности  поведения,
определяемые  тем  или  иным  знаком  дорожного  движения  (правила  перехода  дороги  при
разных  знаках  пешеходного  перехода).  Светофор  пешеходный  и  транспортный.
Особенности  сигналов  светофора  и  действияпешеходов  в  соответствии  с  ними.
Ты-пассажир

Правила  поездки  в  транспортном  средстве;  не  отвлекать  водителя  разговорами;  не
задерживаться  у  входа  и  выхода;  вести  себя  спокойно  и  сдержанно,  не  высовываться  из
окна.
Формы организации

• беседы;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

Тематическое   планирование

 № Тема   занятия
1. На  чём  люди  ездят.
2. Близко – далеко,  быстро – медленно.
3. Чему  нас  учат  правила  дорожного  движения.
4. Мы  идём  по  улице.
5. Какие  бывают  дороги.
6. Где  мы  будем  играть?
7. Дорога  за  городом.
8. Светофоры.
9. Дорожные  знаки.
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10. Нас  увидят  в  сумерках.
11. Мы  переходим  улицу  (повторение)
12. Перекрёсток.
13. Сигналы  машин.
14. Остановка  транспорта.
15. Мы  -  пассажиры.
16. Мы  едем  на  дачу.
17. Опасные  ситуации.
18. Несчастный  случай.
19. Проверим  себя.

3.22.18.Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспектора дорожного
движения» 1-4 классы
Содержание программы
Тема 1. Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов)
Общие принципы оказания доврачебной помощи. Знай и умей. Я сам.Состав и назначение
автоаптечки. Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. Техника
наложения повязок. Первая помощь при общих ранениях. Наложение жгута и повязок. Первая
помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей. Остановка кровотечений. Первая
помощь при несчастных случаях. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца.
Первая помощь при ожогах и отморожениях. Транспортировка при различных видах травм.
Оказание первой доврачебной помощи.
Тема 2. Пропаганда ПДД (18 часов).
Знаешь ли ты правила дорожного движения? В объективе- безопасность. «Друзья светофора».
Красный , желтый, зеленый. Школа светофорных наук. Встреча с интересными людьми.
Дорожная азбука. «Перекресток». «Мой друг – велосипед». Автогородок. Безопасность на
дороге. Автогородок. Оказание первой доврачебной помощи. Способы оказания первой
доврачебной помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. Дети-дорога.
Ожидаемые результаты работы по программе:

Программа призвана способствовать формированию у учащихся культуры безопасности
жизнедеятельности. Ожидается, что в результате освоения материала программы школьники
будут:

Знать Уметь
- правила дородного движения - пользоваться правилами дорожного

движения
- сигналы светофора и жесты регулировщика - переходить проезжую часть, пользуясь

сигналами светофора или регулировщика
движения

- правила пользования общественным транспортом - правильно пользоваться общественным
транспортом: входить в транспорт, выходить,
переходить проезжую часть вблизи транспорта

- знать наиболее значимые дорожные знаки,
разметки проезжей части

- переходить проезжую часть, пользуясь
дорожной разметкой

- наиболее безопасные места для движения
пешехода и перехода проезжей части в
микрорайоне

- выбирать наиболее безопасные места для
перехода проезжей части

- правила передвижения пешехода при отсутствии
пешеходных дорожек и тротуаров

- передвигаться по улице при отсутствии
пешеходных дорожек и тротуаров

- о последствиях неконтролируемого поведения на
проезжей части и нарушениях правил дорожного

- уметь предвидеть результаты
неконтролируемого поведения и нарушения
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движения правил дорожного движения на проезжей
части

-  что несет ответственность перед другими
участниками дорожного движения

- осознавать ответственность за свою жизнь и
своё здоровье, за жизнь и здоровье всех
участников дорожного движения.

Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты
учащимися:

Приобретение обучающимися  знаний по технике безопасности и жизненно-важным
гигиеническим навыкам;

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой
доврачебной помощи;

Формирование интереса к регулярным  занятиям велоспортом, повышение спортивного
мастерства;

Овладение  двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки,
повышение культурного уровня.

УУД:
Личностные универсальные учебные действия
У воспитанника будут сформированы:
·       учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения

новой задачи;
·       ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи;

·        способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной
деятельности;

·        основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник дорожного
движения, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
ответственности;

·       чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой
поведения на дороге и в общественных местах.

Воспитанник получит возможность для формирования:
·        внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

·       выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
·       устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
·       адекватного понимания причин успешности/неуспешностивнеучебной

деятельности;
·       осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру как

значимую сферу человеческой жизни;
·        эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Воспитанник научится:
·       планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
·       учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·       осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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·       оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
·       адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
·       различать способ и результат действия.
Воспитанник получит возможность научиться:
·       в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·       проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·       самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Воспитанник научится:
·       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с
использованием учебной литературы;
·       осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·       строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;
·       проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
·       устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·       строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
Воспитанник получит возможность научиться:
·       осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
·        осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
·       осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
·       осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
·       строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Воспитанник научится:
·       адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач;
·       учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·       формулировать собственное мнение и позицию;
·       договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
·       задавать вопросы;
·       использовать речь для регуляции своего действия;
·       адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Воспитанник получит возможность научиться:
·       учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других
людей;
·       учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·       понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·       аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
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·        задавать вопросы,  необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
·       осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
·       адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·        адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Формы организации

• беседы;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

Тематическое планирование:

№ п\п Наименование разделов Всего
часов

Теоретическ
ие

Практические

1 Основы доврачебной
медицинской помощи

16 8 8

2 Пропаганда ПДД 18 12 6
итого 34 20 14

3.22.19.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы логики и
алгоритмики» 1-4 классы

Образовательные(предме
тные):

• Сформированыумения использовать алгоритмизацию для решения
различных задач;

• Сформированы умения построения различных видов алгоритмов
(линейных, разветвляющихся, циклических) для решения поставленных задач;

• Сформированы умения построения различных алгоритмов в среде
Scratch для решения поставленных задач.

Развивающие(метапредметные):

• Развито умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые
задачи,развивать мотивысвоейпознавательной деятельности;
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• Развитоумениесамостоятельнопланироватьпутирешенияпоставленнойпр
облемыдляполученияэффективногорезультата;

• Развитоумениекритическиоцениватьправильностьрешенияучебно-
исследовательскойзадачи;

• Сформировановладениеосновамисамоконтроля,способностькпринятиюрешений
;

• Сформирована мотивация к профессиональному самоопределению
учащихся.

Воспитательные(личностные):

• Сформированыспособностиксаморазвитиюисамообразованиюсредствам
иинформационныхтехнологийнаосновеиллюстрированнойсредыпрограммирования,моти
вациикобучениюипознанию;

• Сформированы умения работать индивидуально и в группе для решения
поставленной задачи;

• Сформировано целостное мировоззрение, соответствующее
современному уровнюразвитияинформационныхтехнологий;

• Сформировано осознанное позитивное отношение к другому человеку,
его мнению, результатуегодеятельности;

• Обеспеченоусвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасного
поведенияпри работескомпьютернойтехникой;

• Сформирована культура начального программирования.
Содержание занятий
Модуль 1. Основы алгоритмизации и программирования.

1. Понятие алгоритма и исполнителя алгоритмов. Допустимые действия исполнителя.
Непосредственное и программное управление исполнителем. Понятие отладки программы.

Основные алгоритмические конструкции: линейный алгоритм, циклический алгоритм,
алгоритмы ветвления. Способы представления алгоритмов (словесный, в виде блок-схемы
(графический способ), в виде программы). Определяемые допустимые действия.

Решение задач в программе ПиктоМир.
Планируемые результаты:
предметные:формирование понятия алгоритма,  получение навыков по

составлению алгоритмов.
Модуль 2. Работа со средой Scratch.

2. Основные элементы пользовательского интерфейса. Внешний вид рабочего окна.
Блочная структура систематизации информации. Функциональные блоки. Блоки команд,
состояний, программ, запуска, действий и исполнителей. Установка русского языка для Scratch.
Создание и сохранение документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта. Очистка экрана.Основной
персонаж как исполнитель программ. Система команд исполнителя (СКИ). Блочная структура
программы. Непосредственное управление исполнителем.

Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных

инструментов среды.
3. Линейные алгоритмы. Диалоги персонажей. Блоки группы «Внешний вид». Анимация

персонажей с использованием костюмов, фонов из библиотеки Scratch.Программное
управление исполнителем.

Планируемые результаты:
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предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных
инструментов среды.

4. Графический редактор Scratch. Растровый и векторный режимы. Создание нового
спрайта в редакторах СКРЕТЧ. Сохранение нового спрайта в отдельный файл. Редактирование
спрайта в векторном графическом редакторе. Слои изображения. Группировка фигур. Создание
костюмов для спрайтов в редакторах СКРЕТЧ. Изучить назначение блоков из группы «звук».

Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных

инструментов среды.
5. Работа со звуком Scratch. Изучить назначение блоков из группы звук. Уметь добавлять

звук в проект, редактировать, записывать звук.
Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных

инструментов среды.
6. Условные алгоритмы.  Использование сенсоров касания и команды «если …,  то…».

Управление движением персонажа с помощью мыши и клавиатуры.
Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных

инструментов среды.
7. Ввод-вывод данных.
Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных

инструментов среды.

8. Понятие переменная.Зачем нужна переменная. Основные характеристики переменной.
Команды присваивания. Блоки для работы с переменными. Работа с переменными. Типы
данных.

Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных

инструментов среды.
9. Циклические алгоритмы. Перо.Назначение блоков группы ПЕРО. Создание программ

для рисования линий. Изменение цвета и толщины рисуемой линии. Особенности пунктирной
линии. Команды управления.

Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных

инструментов среды.
10. Создание анимации.
Планируемые результаты:
предметные: получение навыков по созданию анимации в среде Scratch с использованием

ранее полученных знаний.
11. Создание проекта с вычислениями или подсчетом очков. Понятие защищенной

(зарезервированной) переменной. Случайные числа.
Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по созданию простых игр в среде Scratch  с

использованием ранее полученных знаний.
12. Работа со списками.
Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных

инструментов среды.
13. Создание подпрограмм. Последовательность и параллельность выполнения

скриптов. Управление через обмен сообщениями. Блоки «Передать сообщение» и «Когда я
получу сообщение».
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Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Scratch, освоение основных

инструментов среды.
Модуль 3. Прорисовка персонажей и фонов игры в векторном редакторе Inkscape.
14. Векторные графические редакторы: состав, особенности, использование для

решения задач. Настройка программного интерфейса. Объекты, создание объектов. Выделение,
перемещение и трансформация объектов.

Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Inkscape, освоение основных

инструментов среды.
15. Инструменты создания кривых, настройки инструментов и область их

применения. Кривые Безье. Способы создания кривых.
Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Inkscape, освоение основных

инструментов среды.
16. Изменение геометрии объекта с помощью инструмента редактирования форм.

Закраска областей. Виды градиентных переходов, особенности. Создание и сохранение новых
градиентных переходов.

Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по работе в среде Inkscape, освоение основных

инструментов среды.
Модуль 4. Создание мультфильмов и мини-игр.
17. Создание мультфильма. Прорисовка персонажей и фона. Разработка сценария.

Озвучивание и анимация персонажей.
Планируемые результаты:
предметные:получение практических навыков по созданию мультфильмов в среде

Scratch с использованием ранее полученных знаний.

18. Интерфейс игры. Элементы интерфейса игры. Инструменты создания и
редактирования фонов сцены. Способы реализации смены уровней игры (фонов сцены).

Планируемые результаты:
предметные:получение навыков по созданию интерфейса игры в среде Scratch с

использованием ранее полученных знаний.
19. Создание игры с несколькими уровнями и подсчетом очков.
Планируемые результаты:
предметные:получение практических навыков по созданию игры в среде Scratch с

использованием ранее полученных знаний.

№
п/п

Наименованиетемы Количествочасов Форм
ы
контр

оля

Всего Теория Практика

Модуль 1. Основы алгоритмизации и программирования. – 6 часов

1. Введение. Понятие алгоритма.
Основные алгоритмические
конструкции: линейный алгоритм,
циклический алгоритм, алгоритмы
ветвления.
Способы представления
алгоритмов (словесный, в виде
блок-схемы (графический способ),
в виде программы).

6 2 4 Решение
задач.
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Решение задач в программе
ПиктоМир.

Модуль 2. Работа со средой Scratch. –86 часов
2. ЗнакомствососредойScratch.

Демонстрацияготовыхпроектов.
Команды движения и событий.
Координаты. Навигация в среде
Scratch.

6 2 4 Тестировани
е по
пройденному
материалу.

3. Линейные алгоритмы. Диалоги
персонажей. Блоки группы
«Внешний вид». Анимация
персонажей с использованием
костюмов, фонов из библиотеки
Scratch.

10 2 8 Решение
задач.

4. Графический редактор Scratch.
Растровый и векторный режимы.

4 2 2 Решение
задач.

5. Работа со звуком Scratch. 4 2 2 Решение
задач.

6. Условные алгоритмы.
Использование сенсоров касания и
команды «если …  ,  то…».
Управление движением персонажа
с помощью мыши и клавиатуры.

8 2 6 Решение
задач.

7. Ввод-вывод данных. 4 2 2 Решение
задач.

8. Понятие переменная. Работа с
переменными. Типы данных.

8 2 6 Решение
задач.

9. Циклические алгоритмы.
Перо.Команды управления.

12 4 8 Решение
задач.

10. Создание анимации. 4 4 Практическа
я работа.

11. Создание проекта с вычислениями
или подсчетом очков. Понятие
защищенной (зарезервированной)
переменной. Случайные числа.

10 2 8 Практическа
я работа.

12. Работа со списками. 8 2 6 Решение
задач.

13. Создание подпрограмм.
Последовательность и
параллельность выполнения
скриптов. Управление через обмен
сообщениями. Блоки «Передать
сообщение» и «Когда я получу
сообщение».

8 4 4 Решение
задач.

Модуль 3. Прорисовка персонажей и фонов игры в векторном редакторе Inkscape. –18
часов

14. Векторные графические редакторы:
состав, особенности, использование
для решения задач.

4 2 2 Практическа
я работа.
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Настройка программного
интерфейса. Объекты, создание
объектов. Выделение,
перемещение и трансформация
объектов.

15. Инструменты создания кривых,
настройки инструментов и область
их применения. Кривые Безье.
Способы создания кривых.

6 2 4 Практическа
я работа.

16. Изменение геометрии объекта с
помощью инструмента
редактирования форм.
Закраска областей. Виды
градиентных переходов,
особенности. Создание и
сохранение новых градиентных
переходов.

8 2 6 Практическа
я работа.

Модуль 4. Создание мультфильмов и мини-игр. – 34 часа
17. Создание мультфильма.

Прорисовка персонажей и фона.
Разработка сценария. Озвучивание
и анимация персонажей.

14 4 10 Практическа
я работа.

18. Интерфейс игры. Элементы
интерфейса игры. Инструменты
создания и редактирования фонов
сцены. Способы реализации смены
уровней игры (фонов сцены).

4 2 2 Решение
задач.

19. Создание игры с несколькими
уровнями и подсчетом очков.

16 16 Практическа
я работа.

Проектная деятельность. – 36 часов
Итого без проектной деятельности 144 40 104
Итого с проектной деятельностью 180 40 140

3.22.20.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 1-4 классы
- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду,  работе на результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
Метапредметные результаты освоения программы курса.
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
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- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. Готовность
слушать собеседника и вести диалог;
-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою точку зрения и оценку событий.
- Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты освоения программы курса.
-Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять
фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на
шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в
один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.
-Правила хода и взятия каждой из фигур,  «игра на уничтожение»,  лёгкие и тяжёлые фигуры,
ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение
пешки. принципы игры в дебюте;
-Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль,
темп, оппозиция, ключевые поля.
- Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары
и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания
Содержание программы:
Учебный курс включает шесть тем: «Шахматная доска», «Шахматные фигуры», «Начальная
расстановка фигур», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной партии», «Игра всеми фигурами
из начального положения». На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный
материал с углубленным изучением отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на
детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В
программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать
сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее
коня, а ферзь сильнее ладьи.

Формы организации:
1. Практическая игра.
 2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
5. Участие в турнирах и соревнованиях.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема
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Шахматная доска
Знакомство с шахматными фигурами
Начальная расстановка фигур
Шахматная доска и фигуры
Знакомство с шахматной фигурой. Ладья
Ладья в игре
Знакомство с шахматной фигурой. Слон.
Слон в игре
Ладья против слона
Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь
Ферзь в игре
Ферзь против ладьи и слона
Знакомство с шахматной фигурой. Конь
Конь в игре
Конь против ферзя, ладьи, слона
Знакомство с пешкой
Пешка в игре
Пешка против ферзя, ладьи, слона
Знакомство с шахматной фигурой. Король
Король против других фигур
Шах
Мат. Цель шахматной партии
Мат
Ставим  мат
Ничья, пат
Рокировка
Шахматная партия
Повторение программного материала. Игра всеми фигурами

Всего: 34 часа
3.22.21.Рабочая программа курса внеурочной деятельности    «Шахматы»,

направление – спортивно-оздоровительное (5-9)

Планируемые результаты

- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие
коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.

-Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.

-Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения,
соревнования).

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду,  работе на результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
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-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей.

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.

Метапредметные результаты освоения программы курса.

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления.

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

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

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. Готовность
слушать собеседника и вести диалог;

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою точку зрения и оценку событий.

- Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Предметные результаты освоения программы курса.

-Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр.
Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять
фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на
шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в
один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.

-Правила хода и взятия каждой из фигур,  «игра на уничтожение»,  лёгкие и тяжёлые фигуры,
ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение
пешки.принципы игры в дебюте;

-Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль,
темп, оппозиция, ключевые поля.
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- Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары
и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания

Особенности содержания программы:

Программой «Шахматы» предусматривается 35 занятий (одно занятие в неделю). Учебный курс
включает шесть тем: «Шахматная доска», «Шахматные фигуры», «Начальная расстановка
фигур», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной партии», «Игра всеми фигурами из
начального положения». На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный
материал с углубленным изучением отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на
детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В
программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать
сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее
коня, а ферзь сильнее ладьи.

Формы организации

• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• заочные путешествия;
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· спортивно-оздоровительная деятельность;
· туристско-краеведческая деятельность

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема
Шахматная доска
Знакомство с шахматными фигурами
Начальная расстановка фигур
Шахматная доска и фигуры
Знакомство с шахматной фигурой. Ладья
Ладья в игре
Знакомство с шахматной фигурой. Слон.
Слон в игре
Ладья против слона
Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь
Ферзь в игре
Ферзь против ладьи и слона
Знакомство с шахматной фигурой. Конь
Конь в игре
Конь против ферзя, ладьи, слона
Знакомство с пешкой
Пешка в игре
Пешка против ферзя, ладьи, слона
Знакомство с шахматной фигурой. Король
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Король против других фигур
Шах
Мат. Цель шахматной партии
Мат
Ставим  мат
Ничья, пат
Рокировка
Шахматная партия
Повторение программного материала. Игра всеми фигурами

Всего: 35ч.

3.22.22.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»
1-4 классы
Планируемые результаты
Личностные и метапредметные результаты
— развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
— развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости,
умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
— воспитание чувства справедливости, ответственности;
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.
Универсальные учебные действия:
— ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
— ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие
направление движения;
— проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
— выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
— анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной
конструкции;
— составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции;
— выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с
заданным контуром конструкции;
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;
— объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при
заданном условии;
— анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
— моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из
развёрток;
-осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля:
сравнивать построенную конструкцию с образцом.
Содержание курса
Числа. Арифметические действия. Величины. Названия и последовательность чисел от 1 до 20.
Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и
соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия
так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений.
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение
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арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково
слева направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. Масса. Единицы
массы. Литр.
Форма организации обучения — математические игры:
— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма
больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!»,
«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»;
— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи
друга», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки
с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»;
— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;
— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной
стороне — задание, на другой — ответ;
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100»,
«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;
— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом
заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;
— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной
доске», «Морской бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия
«Математика и конструирование».
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными
данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения
задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.  Ориентировка в
тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных
и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи,
на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач
и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для
моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые способом перебора.
«Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе
неверных .Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.Задачи на
доказательство, например найти цифровое значение букв в
условной записи:  СМЕХ +  ГРОМ =  ГРЕМИ и др.  Обоснование выполняемых и выполненных
действий.Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут
передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие направление
движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на
листе в клетку).  Построение собственного маршрута (рисунка)  и его
описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и
несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички).
Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в
соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов
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решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление
фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части.Поиск заданных фигур в
фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание
(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с
использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).Объёмные фигуры: цилиндр,
конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из
развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная
пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная
пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся).
Формы организации

• математические игры;
•
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• трудовые дела;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· художественное творчество;
· Тематическое планирование

Тема
1 класс
Математика — это интересно.
Танграм: древняя китайская головоломка.
Путешествие точки.
Игры с кубиками.
Танграм: древняя китайская головоломка.
Волшебная линейка.
Праздник числа 10.
Конструирование многоугольников из деталей танграма.
Игра-соревнование «Весёлый счёт».
Игры с кубиками.
Конструкторы лего.
Весёлая геометрия.
Математические игры.
«Спичечный» конструктор.
Задачи-смекалки.
Прятки с фигурами.
Математические игры.
Числовые головоломки.
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Математическая карусель.
Уголки.
Игры в магазин.Монеты.
Конструирование фигур из деталей танграма.
Игры с кубиками.
Математическое путешествие.
Математические игры.
Секреты задач.
Математическая карусель.
Числовые головоломки.
Математические игры.
Всего: 34 часа
2 класс
Удивительная снежинка».
Крестики-нолики.
Математические игры.
Прятки с фигурами.
Секреты задач
«Спичечный» конструктор.
«Спичечный» конструктор.
Геометрический калейдоскоп.
Числовые головоломки.
«Шаг в будущее».
Геометрия вокруг нас.
Путешествие точки.
«Шаг в будущее».
Тайны окружности.
Математическое путешествие.
«Новогодний серпантин».
«Новогодний серпантин».
Математические игры.
«Часы нас будят по утрам…».
Геометрический калейдоскоп.
Головоломки.
Секреты задач.
«Что скрывает сорока?»
Интеллектуальная разминка.
Дважды два- четыре.
Дважды два- четыре.
Дважды два- четыре.
В царстве смекалки.
 Интеллектуальная разминка.
Составь квадрат.
 Мир занимательных задач.
 Мир занимательных задач.
Математические фокусы.
Математическая эстафета.
Всего: 34 часа.
3 класс
Интеллектуальная разминка.
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 «Числовой» конструктор».
Геометрия вокруг нас.
Волшебные переливания.
В царстве смекалки.
Шаг в будущее.
Шаг в будущее.
«Спичечный» конструктор».
«Спичечный» конструктор».
Числовые головоломки.
Интеллектуальная разминка.
Интеллектуальная разминка.
Математические фокусы.
Математические игры.
Секреты числа.
Математическая копилка.
Математическое путешествие.
Выбери маршрут.
Числовые головоломки.
В царстве смекалки.
В царстве смекалки.
Мир занимательных задач.
Геометрический калейдоскоп.
Интеллектуальная разминка.
Разверни листок.
От секунды до столетия.
От секунды до столетия.
Числовые головоломки.
Конкурс смекалки.
Это было в старину.
Это было в старину
Энциклопедия математических развлечений.
Энциклопедия математических развлечений.
Математический лабиринт.
Всего: 34 часа
4 класс
Интеллектуальная разминка.
Числа-великаны.
Мир занимательных задач.
Кто что увидит?
Римские цифры.
Числовые головоломки.
Секреты задач.
В царстве смекалки.
Математический марафон.
«Спичечный» конструктор».
«Спичечный» конструктор».
Выбери маршрут.
Интеллектуальная разминка.
Математические фокусы.
Занимательное моделирование.
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Занимательное моделирование.
Занимательное моделирование.
Математическая копилка.
Какие слова спрятаны в таблице?
«Математика — наш друг!»
Решай, отгадывай, считай.
В царстве смекалки.
В царстве смекалки.
Числовые головоломки.
Мир занимательных задач.
Мир занимательных задач.
Математические фокусы.
Интеллектуальная разминка.
Интеллектуальная разминка.
Блиц-турнир по решению задач.
Математическая копилка.
Геометрические фигуры вокруг нас.
Математический лабиринт.
Математический праздник.
Всего: 34 часа

3.22.23.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире книг» 1-4 классы
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
факультатива.
В результате освоения программы кружка «В мире книг» формируются следующие предметные
умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования:
- осознавать значимость чтения для личного развития;
- формировать потребность в систематическом чтении;
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Регулятивные умения:
- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
- уметь самостоятельно работать с новым произведением;
- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;
- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, открытым библиотечным фондом);
- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения;
- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию;
- высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги;
- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д.
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Формы аттестации воспитанников: инсценирование, творческие отчёты,  соревнования, работа
с библиотечным каталогом, проектная деятельность и т.
К концу 1 класса ученик научится:
находить книгу в открытом библиотечном фонде;
выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;
сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;
формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;
характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;
сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;
слушать и читать книгу, понимать прочитанное;
пользоваться аппаратом книги;
овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);
систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.
2 класс
К концу 2 класса ученик научится:
 - знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;
ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской при-
надлежности в открытом библиотечном фонде);
пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги;
заполнять каталожную карточку;
систематизировать книги по авторской принадлежности;
составлять список прочитанных книг;
выделять особенности учебной книги;
работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;
аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);
классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.
3 класс
К концу 3 класса ученик научится:
работать с книгой-сборником басен И. Крылова;
сравнивать басни по структуре и сюжету;
выделять книги-произведения и книги-сборники из группы пред-
ложенных книг или открытого библиотечного фонда;
собирать информацию для библиографической справки об авторе;
составлять таблицу жанров произведений писателя;
выполнять поисковую работу по проекту;
презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу;
готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения;
находить по каталогу нужную книгу;
заполнять каталожную карточку на выбранную книгу;
писать отзыв о книге или героях книги;
пользоваться библиографическим справочником;
рассматривать и читать детские газеты и журналы;
находить нужную информацию в газетах и журналах;
собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»;
 готовить материал для классной и школьной газеты;
пользоваться электронными газетами и журналами.
4 класс
К концу 4 класса ученик научится:
-составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и видам;
-различать виды и типы книг:
-писать отзыв о книге, пользуясь ее справочным аппаратом;
-знать структуру книги и ее элементы, справочный аппарат;
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-пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке;
-писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу;
-пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения
информации о писателе;
-составлять каталожную карточку на прочитанную книгу;
-задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках;
-выполнять роль библиотекаря -выдавать книги и заполнять формуляры;
-собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации ( выставки,   постеры,
электронные версии, живой журнал, конкурсы и т.д.);
-работать с детскими журналами и газетами.
3. Содержание программы
1 класс (33 ч)
 Здравствуй, книга (3 ч)
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление).
Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении).
Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и
жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека.
Правила поведения в библиотеке.
 Книги о Родине и родной природе (2 ч)
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник).
Структура книги, справочный аппарат книги.
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение
или слушание).
 Писатели детям (3 ч)
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л.
Пантелеев).
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М.
Дружинина, С. Степанов и др.).
Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг.
Художники-иллюстраторы детских книг.
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги.
  Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными
произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
 По страницам книг В. Сутеева(3 ч)
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.
В. Сутеев — автор и художник-оформитель.
Игра «По страницам сказок В. Сутеева».
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника.
Самостоятельная поисковая работа в группах.
  Сказки народов мира (3 ч)
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).
  Книги русских писателей-сказочников (3 ч)
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
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Инсценирование отдельных историй.
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).
  Детские писатели (3 ч)
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на страницах
журналов.
  Сказки зарубежных писателей (3 ч)
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных
изданиях.
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги.
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги.
Слушание и чтение отдельных историй.
Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги.
 Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч)
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова.
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт
произведение в книге?».
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».
Литературная игра «Послушай и назови».
  Дети — герои книг (3 ч)
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,
«Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка».
Парад героев сказок.
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть»,
Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев».
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,    Е. Благинина
«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов.
  Книги о животных (3 ч)
Книги-сборники о животных.
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание.
Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая.
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных»
(работа в группах).
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в
группах.
Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».
2 класс (34 ч)
 Книга, здравствуй (3 ч)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат.
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации
в книге и их роль. Правила работы с книгой.
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.
 Книгочей — любитель чтения (2 ч)
Библиотека. Библиотечный формуляр.
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с
каталожной карточкой.
Викторина «Что вы знаете о книге?».
Игра «Я — библиотекарь».
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 Книги о твоих ровесниках (4 ч)
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг.
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских
писателей.
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова
«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-
кроссворд «Имена героев детских книг».
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских
газет и журналов. Детские журналы (электронная версия).
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов
о детях).
 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло-
виц. Путешествие по тропинкам фольклора.
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).
 Писатели-сказочники (4 ч)
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение
выбранной книги.
Герои сказок. Викторина.
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).
 Книги о детях (4 ч)
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.).
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).
Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто).
 Старые добрые сказки (4 ч)
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других
стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка.
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка»,
японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа.
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.
 Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч)
Книги о семье,  маме,  детях.  Выставка книг о тех,  кто защищал свою Родину.  Жанры
произведений о семье: стихотворения, пословицы,
сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга.
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или
наизусть.
Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о
семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
 Защитникам Отечества посвящается (3 ч)
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества.
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной войны,
которые живут рядом.
Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом
слове»: чтение, рассматривание.
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Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания,
рисунки.
 По страницам любимых книг (3 ч)
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.
Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и
поступкам героев).
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории.
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».
3 класс (34 ч)
 История книги. Библиотеки (4 ч)
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики.
Библия. Детская библия (разные издания).
Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров.
Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал.
Культура читателя.
Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная
карточка. Игра «Обслужи одноклассников».
Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге.
 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч)
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник
«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне».
Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм
«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг.
Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы».
 Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч)
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен:
титульный лист, аннотация, оглавление.
Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев.
Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого.
Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах).
 Книги о родной природе (3 ч)
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями.
Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление).
Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга.
 Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч)
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг.
Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей».
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).
Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого»,
«Сказки в обработке Л.Н. Толстого».
 Животные — герои детской литературы (4 ч)
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный
лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги.
Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон-
дона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге.
Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией
А. Брема «Жизнь животных».
Художники-оформители книг о животных.
Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов).
 Дети — герои книг (3 ч)
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.).
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Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л.
Пантелеева «Честное слово».
Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?».
По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака».
Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры).
Проект «Расскажи о любимом писателе».
 Книги зарубежных писателей (2 ч)
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди).
Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей.
Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в
группах). Переводчики книг.
Книги о детях войны (3 ч)
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение
содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление.
Аннотация. Каталожная карточка.
Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном».
Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги
памяти».
 Газеты и журналы для детей (3 ч)
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет
и журналов. Издатели газет и журналов.
История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса планеты
Земля»; детские газеты: «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк».
Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка».
Создание классной газеты или журнала (работа в группах).
 «Книги, книги, книги…» (3 ч)
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке.
Справочная литература. Энциклопедии для детей.
Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники.
Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?»
4 класс  (34 ч)
Страницы старины седой (4 ч)
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре»
в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг.
Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги.
Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого.
Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын».
Экскурсия в типографию или книжный магазин.
 Крупицы народной мудрости (4 ч)
Сборники произведений фольклора.
Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля».
Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе
ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море».
Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с
собранными материалами.
Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный
материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии).
Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц
по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги
«Русь великая в пословицах и поговорках».
Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по-
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стера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг.
 Мифы народов мира (2 ч)
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки-
тайские и т. д. Выставка книг.
Работа с системным каталогом.
Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И».
Конкурс-кроссворд «Мифологические герои».
 Русские писатели-сказочники (3ч)
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского,
М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок.
Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок».
Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись «Вещий Олег»
из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»).
Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках
(проектная деятельность).
 «Книги, книги, книги…» (4ч)
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки.
Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку.
Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям,
авторам (работа в группах).
Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура
энциклопедии и книги-справочника.
Книги-сборники «Басни И.  Крылова»,  «Легенды и сказы»,  «Сказки народов мира»,  «Стихи
русских поэтов».
Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами.
 Книги о детях и для детей (3 ч)
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича,
Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг.
Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка.
Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва,
А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты».
Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».
Словари, справочники, энциклопедии (3 ч)
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь
синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово».
Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?».
Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-
справочниках.
 Родные поэты (3 ч)
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги.
Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина.
Конкурс чтецов «Стихи о Родине».
Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч)
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях.
Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай
Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы.
Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове».
Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге.
Мир книг (4 ч)
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке.
Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк
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В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона».
Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра
«Тайны учебной книги»
Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.
Формы организации

• беседы;
• классный час; час общения;
• литературно-музыкальные композиции;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
 • творческие проекты, презентации;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· художественное творчество;

Тематическое планирование
1 класс

Тема Количество часов
Здравствуй, книга 3
Книги о Родине и родной природе 2
Писатели детям 3
Народная мудрость. Книги-сборники 4
По страницам книг В. Сутеева 5
Сказки народов мира 3
Книги русских писателей-сказочников 3
Детские писатели 3
Сказки зарубежных писателей 3
Книги-сборники стихотворений для детей 2
Дети — герои книг 3
Книги о животных 3
Всего: 34 часа
2 класс

Тема Количество часов
Здравствуй, книга 3
Книгочей — любитель чтения 2
Книги о твоих ровесниках 4
Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4
Писатели-сказочники 4
Книги о детях 4
Старые добрые сказки 4
Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3
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Защитникам Отечества посвящается 3
По страницам любимых книг 3
Всего: 34 часа
3 класс

Тема Количество часов
История книги. Библиотеки 4
По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3
Книги-сборники. Басни и баснописцы 3
Книги о родной природе 3
Книги Л.Н. Толстого для детей 3
Животные — герои детской литературы 4
Дети — герои книг 3
Книги зарубежных писателей 2
Книги о детях войны 3
Газеты и журналы для детей 3
«Книги, книги, книги…» 3
Всего: 34 часа
4 класс

Тема Количество часов
Страницы старины седой 4
Крупицы народной мудрости 4
Мифы народов мира 2
Русские писатели-сказочники 3
«Книги, книги, книги…» 4
Книги о детях и для детей 3
Словари, справочники, энциклопедии 3
Родные поэты 3
Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 4
Мир книг 4
Всего: 34 часа

3.22.24.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Робототехника»
Планируемые результаты

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений школьники
осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости,
жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. Изучая простые
механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают
элементарное конструкторское мышление, фантазию.

Обучающая среда позволяет учащимся использовать и развивать навыки конкретного
познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время новым для учащихся
является работа над проектами. И хотя этапы работы над проектом отличаются от этапов, по
которым идет работа над проектами в средней школе, но цели остаются теми же. В ходе работы
над проектами дети начинают учиться работать с дополнительной литературой. Идет активная
работа по обучению ребят анализу собранного материала и аргументации в правильности
выбора данного материала. В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого
ребенка, происходит развитие его творческих способностей. Повышается мотивация к учению.
Занятия  помогают в усвоении математических и логических задач, связанных с объемом и
площадью, а так же в усвоении других математических знаний, так как для создания проектов
требуется провести простейшие расчеты и сделать чертежи. У учащихся, занимающихся
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конструированием, улучшается память, появляются положительные сдвиги в улучшении
почерка (так как работа с мелкими деталями конструктора положительно влияет на мелкую
моторику), речь становится более логической.

Образовательная система  предлагает такие методики и такие решения, которые
помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система
предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё собственное
решение. Благодаря этому учащиеся испытывают удовольствие подлинного достижения.

1.Личностные
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности. Основными личностными результатами являются:

· наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;

· понимание роли информационных процессов в современном мире;
· владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;

· развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
· способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного
общества;

· готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;

· способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности; способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.

2.Метапредметные
Основными метапредметными результатами являются:

· владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;

· владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

· владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

· владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

· владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры
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для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;

· ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).

3.Предметные:
Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами. Основные предметные результаты изучения отражают:

· формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков
и умений использования компьютерных устройств;

· формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм»,
«модель» — и их свойствах;

· развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической;

· формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;

· формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики
и права.

Знания и умения, полученные учащимися в ходе реализации программы:
· знание  основных принципов механики;
· умение классифицировать материал для создания модели;
· умения работать по предложенным инструкциям;
· умения творчески подходить к решению задачи;
· умения довести решение задачи до работающей модели;
· умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений;

· умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
Содержание  программы
Конструктор LEGO WEDO – 4 ч.
Пространственно-графическое моделирование. Пространственно-графическое моделирование.
Конструирование и программирование заданных моделей – 10 ч.
Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами.  Составление плана решения.
Пространственно-графическое моделирование. Сравнение своего результата деятельности с
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результатом других учащихся. Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки.
Знакомство с конструктором LegoMindstorm – 16 ч.
Действовать  в   соответствии   с   заданными  правилами.  Составление плана решения.
Пространственно-графическое моделирование.
Создание моделей - 5 ч.
Применять  изученные способы учебной работы.
Общее количество часов – 35 ч.

Формы и приемы работы с учащимися:беседа, ролевая игра, познавательная игра,
задание по образцу (с использованием инструкции), творческое моделирование (создание
модели-рисунка), викторина, проект.

Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· художественное творчество;

Тематический план
№ Наименование тем Количество

часов по программе автора
1 Конструктор LEGO WEDO 4
2 Конструирование и программирование

заданных моделей
10

3 Знакомство с конструктором
LegoMindstorm

16

4 Создание моделей 4
Всего:34ч

3.22.22..Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 1-4
классы
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя
позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания об
основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных качествах
человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать содержание и условия деятельности в сообщениях.
Ученики должны быть:
• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;
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• обладать индивидуальными способностями и интересами, уметь работать творчески, уметь
самостоятельно добывать знания, не пугаться нестандартных ситуаций, с интересом искать и
находить их решение;
• самостоятельны, владеть самоконтролем и самооценкой;
• способны к изменению самих себя.
Обобщенный результат деятельности начальной школы представлен в портрете её
выпускника в соответствии со Стандартом:
1. любящий свой народ, свой край и свою Родину;
2. уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
3. любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
4. владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
5. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
6. доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
7. выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Основное содержание
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
• начальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её
народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического
сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• представления о влиянии нравственности на здоровье человека, здоровье окружающих его
людей, характер его отношений с другими людьми;
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• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы,  в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, трудадругих людей, к школьному
имуществу, учебникам, личнымвещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению
к результатам трудалюдей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям иформам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формамжизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным;
• первоначальные представления об оздоровительномвлиянии природы на человека.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование представлений об
эстетических идеалахи ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детскимспектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Формы организации

• беседы; лекции, дискуссии;
• классный час; час общения;
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• литературно-музыкальные композиции;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• классные собрания.
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• показательные выступления;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• трудовые дела;
• тренинги;
 • обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• заочные путешествия;
 • творческие проекты, презентации;
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;
 • сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· художественное творчество;
· социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность);
· трудовая (производственная) деятельность;
· спортивно-оздоровительная деятельность;
· туристско-краеведческая деятельность

Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Тема  занятия

1-2-3 Государственные символы
4-5-6 Нравственные качества
7-8-9 Как поступить?
10-11-12 Я и школа
13-14-15 Я и природа
16-17-18 Мне нравится
19-20-21 Знание государственной символики
22-23-24 Наши поступки
25-26-27 Нравственные привычки
28-29-30 Я - школьник
31-32- Забота о природе
33 Я хотел бы….

Всего: 33 часа
                                              Тематическое планирование
2 класс
№
п/п

Тема  занятия
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1-2 Символы нашей Родины
3-4 Дела в классе, жизнь в школе
5-6 Чувства и поступки
7-8 Я и другие
9-10 Домашние дела
11-12 Интерес к учению
13-14 Окружающий мир
15-16 Красота природы
17-18 Правила поведения
19-20 Мои увлечения
21-22 Что я знаю о государственных символах?
23-24 Мои обязанности и дела в коллективе
25-26 Чувства и поступки
27-28 Что я могу? Что я хочу?
29 Мои домашние обязанности
30 Интерес к учению
31 Я и окружающая среда
32 Береги красоту природы
33 Правила этикета
34 Моё свободное время

Всего: 34 часа
                                              Тематическое планирование
3 класс
№
п/п

Тема  занятия

1-2 Символы России
3-4 Я и мой класс
5-6 Чувства окружающих людей
7-8 Мои права и достоинства
9-10 Мои учебные обязанности
11-12 Труд в жизни человека
13-14 Правила поведения на природе
15-16 Природа – источник красоты
17-18 Мир, в котором я живу
19-20 Творчество
21-22 О символах моей страны
23-24 Наш класс
25-26 Мои поступки и чувства родителей
27-28 Знаю ли я свои права?
29 Ответственный ли я ученик?
30 Труд в моей жизни
31 Защищаю ли я природу
32 Природа и искусство
33 Познание мира
34 Творчество в нашей жизни

Всего: 34 часа
                                        Тематическое планирование
4 класс
№
п/п

Тема  занятия
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1-2 Государственные символы Российской Федерации
3-4 Мой класс
5-6 Почему я так поступаю?
7-8 Что я знаю о себе?
9-10 Нравится ли мне учиться?
11-12 Моё свободное время
13-14 Человек и природа
15-16 Мои питомцы
17-18 Красота в жизни
19-20 Я культурный человек?
21-22 Моё знание символов государства
23-24 Как я участвую в жизни класса
25-26 Ради чего я смогу отказаться от своего любимого занятия?
27-28 Мой портрет
29 Моё отношение к учению
30 Самостоятельность и ответственность
31 Защита природы
32 Домашний питомец
33 Что такое красота?
34 О культуре

Всего: 34 часа
3.22.23.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Азбука нравственности»,

                                 направление – духовно-нравственное (5-9)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя
позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания об
основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных качествах
человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать содержание и условия деятельности в сообщениях.

Основное содержание
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
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• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
• начальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её
народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического
сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• представления о влиянии нравственности на здоровье человека, здоровье окружающих его
людей, характер его отношений с другими людьми;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы,  в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
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• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, трудадругих людей, к школьному
имуществу, учебникам, личнымвещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению
к результатам трудалюдей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям иформам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формамжизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным;
• первоначальные представления об оздоровительномвлиянии природы на человека.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование представлений об
эстетических идеалахи ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детскимспектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.
                            Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
            Тематическое планирование

№
п/п

Тема  занятия

1-2 Государственные символы Российской Федерации
3-4 Мой класс
5-6 Почему я так поступаю?



230

7-8 Что я знаю о себе?
9-10 Нравится ли мне учиться?
11-12 Моё свободное время
13-14 Человек и природа
15-16 Мои питомцы
17-18 Красота в жизни
19-20 Я культурный человек?
21-22 Моё знание символов государства
23-24 Как я участвую в жизни класса
25-26 Ради чего я смогу отказаться от своего любимого занятия?
27-28 Мой портрет
29 Моё отношение к учению
30 Самостоятельность и ответственность
31 Защита природы
32 Домашний питомец
33 Что такое красота?
34 О культуре

3.22.24.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Традиции и культура русского
народа»   1-4 классы

Планируемые результаты
понимать:

•содержание и значение русской традиционной культуры; знать:
•о   традиционном   укладе   жизни   наших   предков   и   о   распределении обязанностей
внутри семьи;
•пословицы и поговорки по определенным тематическим блокам;
•основные элементы народного костюма; уметь:
•использовать   знания русской традиционной культуры   во   время школьных и
семейных праздников;
•участвовать в народных праздниках: исполнять песни, водить хороводы, прибаутки,
музыкальные и словесные игры; изготовить в подарок родным по народному образцу
глиняные, тряпичные и др. игрушки, различные поделки;   Предметные результаты:
•сформировать первичные представления о понятиях: русская традиционная культура,
быт и нравы, традиции…
•расширить представление учащихся о важнейших традициях  и их роли в жизни
человека;
•давать определения изученных понятий;
•классифицировать изученные объекты и явления;
•структурировать изученный материал и информацию, полученную из других
источников;
•анализировать и оценивать явления и вещи прошлого
•умение работать с экспонатами музея
•строить свое поведение в соответствии с принципами русской традиционной культуры
•развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
знакомства с бытом и традициями русского народа
•расширить кругозор учащихся с привлечением дополнительных источников
информации;
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•развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное,
сопоставлять и делать выводы, метопредметнве - коммуникативные
•умение слушать товарищей,
•развитие речевого творчества, литературной речи.
•отстаивать и защищать свою точку зрения,
•использовать разные источники для создания проекта и его представления слушателям
курса,
•умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
•умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  цели и
применять их на практике;
•умение выполнять исследовательские работы и защищать их;
•умения работать в коллективе и самостоятельно;
•владение универсальными естественно-научными способами деятельности:

наблюдение, учебное исследование; применение основных методов познания; Личностные
результаты:

· в ценностно-ориентационной сфере– чувство гордости за культуру своего народа,
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;

· в трудовой  сфере– готовность  к осознанному  выбору
дальнейшей образовательной траектории;

· в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение
управлять своей познавательной деятельностью.

Содержание программы
Разделы курса
- Духовные праздники -  (Рождество Христово, Масленица, Великая пасха и др.).
Любовь к малой Родине: «Слава миру на Земле, слава Хлебу на столе»

-  «Милосердие – основа нравственных ценностей русского христианства».
- «О взаимоотношениях между поколениями (уважение к старшим, внимание к родителям,

забота о младших).
- «Честь и достоинство в понимании русского христианства».
- «Трудолюбие – основная черта русского характера» и др. О распределении обязанностей

внутри семьи.
 Знакомство с христианскими праздниками -

•Рождество Христово, Русские Святки (фольклорный праздник).
•Благовещение. Красная горка.
•Великая Пасха (праздник).

Защита проектов 3 часа.
Формы организации

• беседы; лекции, дискуссии;
• классный час; час общения;
• литературно-музыкальные композиции;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• классные собрания.
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• показательные выступления;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
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• трудовые дела;
• тренинги;
 • обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• заочные путешествия;
 • творческие проекты, презентации;
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;
 • сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· художественное творчество;
· социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность);
· трудовая (производственная) деятельность;
· спортивно-оздоровительная деятельность;
· туристско-краеведческая деятельность

Тематический план
№ Тема
1. Введение. Требования к защите проекта.
Раздел 1.Традиции русскогонарода
2- 3. Духовные праздники - (Рождество Христово, Масленица, Великая пасха и

др.).
4. Любовь к малой Родине: «Слава миру на Земле, слава Хлебу на столе»
5- 6.  “Русская изба”,
7. Беседа о мастерах декоративно-прикладного искусства
8-9. Проведение мастер-классов и участие в мастер-классах.
10-11.  Изучение семейных традиций предков, беседы  о родословных

12. -13.  Практические занятия по составлениям родословных по памяткам.
14-15.   «Чайные традиции в русской семье»

                Раздел 2. «Нравственные ценности русского     христианства»

16. Милосердие
17. Честь и достоинство
18. «Трудолюбие – основная черта русского характера»
19. Уважение старших, забота о младших в русской традиции
20.   О распределении обязанностей внутри крестьянской семьи
21-22.  Работа с источниками из фондов библиотеки.
          Раздел 3. Знакомство с христианскими    праздниками.

23. РождествоХристово, РусскиеСвятки
24. Благовещение.
25. Красная горка.
26. ВеликаяПасха.
27-28.  Мой любимый праздник – выступления учащихся
29. Работа с фондами библиотеки
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30-32.  Подготовка проекта
33 - 34.  Защита проектов

Всего: 34 часа

3.22.25.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 1-4
классы
Планируемые результат
Личностные

- умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи
и правильность её выполнения;
- приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
- способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми.
Метапредметные
Познавательные
- развить интерес к театральному искусству;
- освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);
- сформировать представления о театральных профессиях;
- освоить правила проведения рефлексии;
- строить логические рассуждения и делать выводы;
- выражать разнообразные эмоциональные настроения (грусть, радость, злоба, удивление,
восхищение);
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста.
Регулятивные
- приобретение навыков самоконтроля и самооценки;
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподпвателем;
- планирование своих действий на отдельных этапах работы;
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности;
- анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога
позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».
Коммуникативные
- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и
сверстниками;
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т.д.);
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в
Содержание курса
1 класс
Вводное занятие. Азбука театра
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Игра на
знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя публике. Театр как вид
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искусства. Правила поведения в театре. Театральный этикет. Игры «Мы идём в театр», «Одно и
то же по-разному», викторины и др.
Театральное закулисье
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные профессии.
Театральные игры. Сценический этюд «Профессии театра…»
Посещение театра
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля онлайн (в
записи). Обсуждение. Игры, викторины.
Культура и техника речи. Художественное чтение
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного
аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение.
Слушание сказок, стихов, басен. Проигрывания-импровизации народных праздников, игр,
сказок.
Основы актёрской грамоты
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в
актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу»,
«Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового внимания и других
сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», «Хлопки», «Воробей – ворона»
и др. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Упражнения на подражание
голосам животных и птиц. Озвучивание русской народной сказки «Теремок»
Театральные игры
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Язык жестов, движений и чувств.
Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх («Я дерево, цветок,
листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой театр и др.).
Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений.
Ритмопластика. Сценическое движение
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества,
двигательные возможности, проблемы и ограничения. Понятия: круг, колонна, линия (шеренга),
быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие двигательных способностей (ловкость,
гибкость, подвижность, выносливость), на равновесие, координацию в пространстве.
Произношение текста в движении. Пластическая импровизация на музыку разного характера.
Участие в играх и упражнениях на развитие пластической выразительности (ритмичности,
музыкальности, координации движений).
Актёрский практикум. Работа над постановкой.
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, выделение
основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по
ролям. Этюдные репетиции на площадке. Репетиции отдельных картин в разных составах.
Сводные репетиции. Генеральная репетиция.
Итоговая аттестация
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Подведение итогов.
2 класс
Вводное занятие. Азбука театра
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Игра на
знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя публике. История
возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Правила поведения в театре.
Театральный этикет.  Тест «Какой я зритель».  Игры «Мы идём в театр»,  «Одно и то же по-
разному», викторины и др.
Театральное закулисье
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные профессии: актёр,
сценарист, декоратор, гримёр и др. Театральные игры. Сценический этюд «Профессии
театра…»
Посещение театра
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Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля онлайн (в
записи). Обсуждение. Игры, викторины.
Культура и техника речи. Художественное чтение
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного
аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение,
громкость и отчётливость речи. Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки,
поговорки, пословицы и др.). Слушание сказок, стихов, басен. Проигрывания-импровизации
народных праздников, игр, сказок.
Основы актёрской грамоты
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в
актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу»,
«Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового внимания и других
сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», «Хлопки», «Воробей – ворона»
и др. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Упражнения на подражание
голосам животных и птиц. Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум
морских волн, шум дождя, капель, гром и др. Озвучивание русской народной сказки «Зимовье
зверей»
Театральные игры
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык
жестов, движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных
играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой
театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений.
Ритмопластика. Сценическое движение
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества,
двигательные возможности, проблемы и ограничения. Понятия: точка зала (сцены), круг,
колонна, линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие двигательных
способностей (ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на равновесие, координацию в
пространстве. Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая
импровизация на музыку разного характера. Участие в играх и упражнениях на развитие
пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Работа
над жестами (уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач,
прощание, встреча и пр.)
Актёрский практикум. Работа над постановкой.
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, выделение
основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по
ролям. Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюдные репетиции на
площадке. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций и
элементов костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция.
Итоговая аттестация
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Обсуждение. Рефлексия.
Подведение итогов.
3 класс
Вводное занятие. Азбука театра
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Игра на
знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя публике. История
возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее представление о видах и
жанрах театрального искусства. Театральный этикет. Игры «Мы идём в театр», «Одно и то же
по-разному», викторины и др.
Театральное закулисье
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные профессии: актёр,
режисёр, сценарист, декоратор, гримёр и др. Творческие задания и театральные игры.
Сценический этюд «Профессии театра…»
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Посещение театра
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля онлайн (в
записи). Обсуждение. Игры, викторины.
Культура и техника речи. Художественное чтение
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного
аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение,
громкость и отчётливость речи. Проигрывания-импровизации народных праздников, игр,
сказок. Организация «художественного события».
Основы актёрской грамоты
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в
актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу»,
«Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового внимания и других
сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», «Хлопки», «Воробей – ворона»
и др. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Упражнения на подражание
голосам животных и птиц. Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум
морских волн, шум дождя, капель, гром и др. Упражнения «Угадай шумы», «Искусственные
шумы», «Радио», «Слышать одного» и др.
Театральные игры
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык
жестов, движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных
играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой
театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений.
Ритмопластика. Сценическое движение
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Понятия: точка зала (сцены), круг, колонна, линия
(шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие двигательных способностей
(ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на равновесие, координацию в пространстве.
Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Участие в играх и
упражнениях на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности,
координации движений). Работа над жестами (уместность, выразительность). Участие в играх
на жестикуляцию (плач, прощание, встреча и пр.). Упражнения на развитие умения двигаться в
соответствии с заданной музыкой, темпо-ритмом : «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку,
как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь».
Актёрский практикум. Работа над постановкой.
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, выделение
основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по
ролям. Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюдные репетиции на
площадке. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций и
элементов костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция.
Итоговая аттестация
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Обсуждение. Рефлексия.
Подведение итогов.
4 класс
Вводное занятие. Азбука театра
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Игра на
знакомство. «Разрешите представиться» - умение представить себя публике. История
возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее представление о видах и
жанрах театрального искусства. Театральный этикет. Игры «Мы идём в театр», «Одно и то же
по-разному», викторины и др.
Театральное закулисье
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные профессии: актёр,
ежиссер, сценарист, декоратор, гримёр и др. Творческие задания и театральные игры.
Сценический этюд «Профессии театра…»
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Посещение театра
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр спектакля онлайн (в
записи). Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления».
Культура и техника речи. Художественное чтение
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного
аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение,
громкость и отчётливость речи. Проигрывания-импровизации народных праздников, игр,
сказок. Организация «художественного события».
Основы актёрской грамоты
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в
актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу»,
«Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на развитие слухового внимания и других
сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает – не летает», «Хлопки», «Воробей – ворона»
и др. Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Упражнения на подражание
голосам животных и птиц. Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум
морских волн, шум дождя, капель, гром и др. Упражнения «Угадай шумы», «Искусственные
шумы», «Радио», «Слышать одного» и др.
Театральные игры
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Язык
жестов, движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных
играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой
театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений.
Ритмопластика. Сценическое движение
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Понятия: точка зала (сцены), круг, колонна, линия
(шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие двигательных способностей
(ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на равновесие, координацию в пространстве.
Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Участие в играх и
упражнениях на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности,
координации движений). Работа над жестами (уместность, выразительность). Участие в играх
на жестикуляцию (плач, прощание, встреча и пр.). Упражнения на развитие умения двигаться в
соответствии с заданной музыкой, темпо-ритмом : «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку,
как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь». Перестроение в указанные фигуры, в
том числе и геометрические.
Актёрский практикум. Работа над постановкой.
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление сюжета, выделение
основных событий. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по
ролям. Упражнения на коллективную согласованность действий. Этюдные репетиции на
площадке. Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций,
подбор реквизита и элементов костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция.
Итоговая аттестация
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Обсуждение. Рефлексия.
Подведение итогов.

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.
Тематическое планирование
1 класс

№
п/п

Название раздела Количество
часов

Формы внеурочной деятельности

1. Вводное занятие. Азбука театра 2 Знакомство, инструктаж, беседа, игры,
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2 класс

3 класс

тестирование
2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные),

творческие задания
3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе
4. Культура и техника речи.

Художественное чтение
4 Беседа, наблюдение, творческие задания

5. Основы актёрской грамоты 4 Беседа, наблюдение, творческие задания
6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие задания,

игры
7. Ритмопластика. Сценическое

движение
5 Беседа, наблюдение, творческие задания,

игры
8. Актёрский практикум. Работа

над постановкой
8 Наблюдение, творческие задания, игры,

репетиции
9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт
Итого: 33

№
п/п

Название раздела Количество
часов

Формы внеурочной деятельности

1. Вводное занятие. Азбука театра 2 Знакомство, инструктаж, беседа, игры,
тестирование

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные),
творческие задания

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе

4. Культура и техника речи.
Художественное чтение

4 Беседа, наблюдение, творческие задания

5. Основы актёрской грамоты 3 Беседа, наблюдение, творческие задания

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие задания,
игры

7. Ритмопластика. Сценическое
движение

5 Беседа, наблюдение, творческие задания,
игры

8. Актёрский практикум. Работа
над постановкой

10 Наблюдение, творческие задания, игры,
репетиции

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт

Итого: 34

№
п/п

Название раздела Количество
часов

Формы внеурочной деятельности

1. Вводное занятие. Азбука театра 2 Знакомство, инструктаж, беседа, игры,
тестирование

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные),
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4 класс

3.22.26.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Театральная студия»,

                                 направление – художественно-эстетическое (5-9)

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих умений:
• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства;

творческие задания
3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе
4. Культура и техника речи.

Художественное чтение
4 Беседа, наблюдение, творческие задания

5. Основы актёрской грамоты 3 Беседа, наблюдение, творческие задания
6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие задания,

игры
7. Ритмопластика. Сценическое

движение
5 Беседа, наблюдение, творческие задания,

игры
8. Актёрский практикум. Работа

над постановкой
10 Наблюдение, творческие задания, игры,

репетиции
9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт
Итого: 34

№

п/п

Название раздела Количество

часов

Формы внеурочной деятельности

1. Вводное занятие. Азбука театра 2 Знакомство, инструктаж, беседа, игры,
тестирование

2. Театральное закулисье 2 Экскурсии (очные или виртуальные),
творческие задания

3. Посещение театра 2 Просмотр спектакля, написание эссе

4. Культура и техника речи.
Художественное чтение

4 Беседа, наблюдение, творческие задания

5. Основы актёрской грамоты 3 Беседа, наблюдение, творческие задания

6. Театральные игры 5 Беседа, наблюдение, творческие задания,
игры

7. Ритмопластика. Сценическое
движение

5 Беседа, наблюдение, творческие задания,
игры

8. Актёрский практикум. Работа
над постановкой

10 Наблюдение, творческие задания, игры,
репетиции

9. Итоговая аттестация 1 Творческий отчёт

Итого: 34
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• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;
• формирование духовных и эстетических потребностей;
• овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности;
• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
• отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений театрального

искусства (кино, спектакли, мюзиклы), объяснять своё отношение к поступкам с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей;

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления,события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие;

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения программы является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).

РегулятивныеУУД:
• проговаривать последовательность действий на занятии;
• учиться работать по предложенному плану;
• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности

других;
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией

учебника;
• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания

материалов и инструментов;
• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному

учителем плану с опорой наобразцы;
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания

образовательных достижений.
Познавательные УУД:
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
• делать предварительный отбор источников информации;
• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой

жизненный опыт и информацию, пользоваться памятками;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы

всей группы;
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их

образы;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные

образы.
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Коммуникативные УУД:

• уметь пользоваться языком искусства:

а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в действиях;

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме;

• уметь слушать и понимать речь других;

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях

театрального искусства и следовать им;

• учиться согласованно, работать в группе:

а) учиться планировать свою работу в группе;

б) учиться распределять работу между участниками проекта;

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами изучения программы является формирование следующихзнаний
и умений.
• иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера,
тождество,гармония.
• сформированность первоначальных представлений о роли театрального искусства в жизни и
духовно – нравственном развитии человека;
• ознакомление учащихся с выразительными средствами театрального искусства и освоение
некоторых из них;
• ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального искусства;
• первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
• получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности.
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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5 класс (1-й год обучения)
1.Вводное занятие  «Разрешите представиться»
Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с театром как

видом искусства.
Практическая работа: Просмотр творческих работ, видеофильмов со спектаклями,

мероприятиями выпускников.
2.История театра. Театр как вид искусства. Первоначальные представления о театре

как виде искусства.
Теория: Знакомство с особенностями современного театра, как вида искусства. Место театра

в жизни общества. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства:
драматический театр, музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и
телетеатр.Народные истоки театрального искусства («обряд инициации», славянский обряд
«плювиальной» (дождевой магии) песни, пляски, посвящённые  Яриле, игры, празднества).
Скоморохи – первые профессиональные актеры на Руси, их популярность в народе.
Преследование скоморохов со стороны государства и церкви.

Знакомство с театральными профессиями. Спектакль – результат коллективного творчества.
Кто есть кто в театре. Актер – «главное чудо театра».

Практическая работа: использование имеющегося художественного опыта
учащихся; творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о театре как
виде искусства. Просмотр театральных постановок  драматического театра.  Игры  «Театр в твоей
жизни («Что такое театр?»,  «Театр в твоем доме.  Театр на улице», «Школьный театр.
Профессиональный театр для детей. Зачем люди ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не
так в театре (готовимся, приходим, смотрим). Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя
вести в театре».

3. Актерская грамота .Многообразие выразительных средств в театре.
Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и

шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.
 Возможности актера «превращать», преображать с помощью изменения своего поведения

место, время, ситуацию, партнеров.
Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Словесные действия.

Психофизическая выразительность речи. Словесные воздействия как подтекст. Этюдное оправдание
заданной цепочки словесных действий.

Практическая работа: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много
ниточек, или Большое зеркало». упражнения на коллективную согласованность действий
(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть
один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с
помощниками).

4. Художественное чтение. Художественное чтение как вид исполнительского искусства.
Теория: Роль чтения вслух в повышении общей читательской культуры. Основы практической

работы над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное
произношение.

Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. Естественное построение
фразы. Фраза простая и сложная. Основа и пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах.

 Классификация словесных воздействий. Текст и подтекст литературного произведения
Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром
литературного произведения.

Практическая работа: отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного
управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения
на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна»,
«Разноцветный фонтан». Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного
управления речевым аппаратом.
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5. Сценическое движение. Основы акробатики.
Теория: Школы и методики движенческой подготовки актера. Развитие психофизического

аппарата. Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности.
Беседы: «В поисках собственного стиля», «Танец сегодня», «Об Айседоре Дункан». «Бальные»

танцы: «Танец-шествие», «Мазурка», «Менуэт»,  «Вальс Дружбы», «Фигурный вальс».
Практическая работа: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер»,

«Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на
месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Сценические
падения: падения вперед согнувшись, падение назад на спину.

6. Работа над пьесой. Пьеса – основа спектакля.
Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка,

кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.
Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа. Речевое и

внеречевое поведение. Монолог и диалог.
 Костюм – один из основных элементов, влияющих на представление об образе и характере.

Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.
Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной
темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра
спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля. : работа
по карточкам «от прозы к драматическому диалогу»,  «Сфера диалога и сфера игры»,  «Кто это
сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через анализ текста», выразительное чтение
по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на коллективную согласованность действий,
отработка логического соединения текста и движения.

7. Репетиционный период.
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и

бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные
репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

8. Экскурсии
Теория: Знакомство с экспозициями краеведческих музеев. Посещение храмов г. Ухты.

Экскурсии в природу. Составление творческих отчётов о проведенных экскурсиях.  Правила ПДД,
ТБ.

9. Итоговое занятие
Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.
Практическая работа:  выступление: упражнения на коллективную согласованность;

превращение и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены; этюды на оправдание заданных
бессловесных элементов действий разными предлагаемыми обстоятельствами; упражнения  по курсу
«Художественное слово».

6 класс (2-й год обучения)
1.Вводное занятие.   Знакомство с курсом. Перспектива творческого роста на 2-ом году

обучения.
2. История театра. Театр как вид искусства
Страницы истории театра: театр Древнего Востока.
Теория: Культура и искусство Древнего Востока. Мистерии -  праздники в храмах Древнего

Востока.
Практическая работа: Драматургический анализ мифа об Осирисе: завязка, кульминация,

промежуточные события, главные герои-противники. Реконструкция мистерии «Песнь семи
Хатхор».

Страницы истории театра: театр Древней Греции.
Теория: Общий подъем культуры и искусства в Древней Греции. Общественно-воспитательная

роль театра. Особенности древнегреческого театра: сочетание музыки и пластики, слова – активное
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средство воздействия на зрителя. Костюм и маска – элементы обобщенной характеристики
персонажей. Трагедия и комедия – основные жанры древнегреческой драматургии.

Практическая работа: Комментирование чтение отрывков из «Прометея прикованного»
Эсхила. Чтение книги А.Говорова «Алкамен – театральный мальчик». Знакомство по
иллюстрациям и фотографиям с устройством зрительного зала и оформлением сценической
площадки древнегреческого театра. Заочная экскурсия по современному театральному зданию.

Развитие представлений о видах театрального искусства: музыкальный театр.
Теория: Опера, балет, оперетта, мюзикл. Общее и специфическое в каждом жанре. Работа

композитора. Либретто. Значение сценографии. Хореография.
Практическая работа: Просмотр спектакля (телеспектакля) музыкального театра.

Прослушивание отрывка из мюзикла «Юнона и Авось».
Театр в ряду других искусств. Общее и особенное.
Теория: Театр и литература. Театр и кино – «друзья и соперники». Изобразительное искусство

и театр. Театр и музыка. Взаимосвязь театра с другими видами искусства.
Практическая работа:  Закрепление представлений и зрительского опыта воспитанников в

рассказах, сочинениях, рисунках. Практическая работа по составлению произведений различных
видов искусства (воплощение одного сюжета художественными средствами разных искусств).
Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд).

3. Актерская грамота
Средства актёрского искусства.
Теория: Значение и способы превращения своей логики действия в логику действий персонажа.

Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке.
Первоначальное представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть
статичность исполнения (или «купание в чувствах» по К.С. Станиславскому).

Практическая работа: Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной
ролью (одним отрывком) всех студийцев. Коллективные показы одного и того же отрывка в разных
составах. Определение различий в характере действия или «Большое зеркало». Упражнения на
коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя). Воспитывающие
ситуации «Что будет, если я буду играть один..».Превращения заданного предмета с помощью
действий во что-то другое (индивидуально, с помощниками).

Актер и его роли.
Теория: Параллельная отделочная работа над несколькими ролями каждого воспитанника как

средство активизации овладения техникой действий.
Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий

(одновременно, друг за другом, вовремя); воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть
один..»; превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с
помощниками). Тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, или
Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Упражнение: «Я сегодня – это …»

Бессловесные и словесные действия
Теория: Этюдное оправдание заданной цепочки словесных действий. Зарождение

представления о действенном характере замысла этюда (парного).
Практическая работа: Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные

стихи, картины – одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.
4.Художественное чтение
Художественное чтение как вид исполнительского искусства.
Теория: Чтение произведения вслух как последний этап освоения текста. Словесные

воздействия в живой речи и использование их в чтецкой работе.
Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного

управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью».Упражнения
на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна»,
«Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе.
Естественное построение фразы.
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Разнообразие художественных приемов литературы.
Теория: Возможность звучащим голосом «рисовать»  ту или иную картину.  Связь рисуемой

картины с жанром литературного произведения. Особенности  исполнения лирики.
Практическая работа: самостоятельная подготовка произведения к исполнению (на

материале русской прозы и поэзии).
Словесные воздействия.
Теория: Их классификация. Текст и подтекст литературного произведения. Возможность

звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного
произведения.

Практическая работа: Упражнения на «распро-ультра-натуральное действие»: превращение
заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником). Работа
над художественным произведением. Подготовка чтецкого репертуара.

5. Сценическое движение
Основы акробатики.
Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника

безопасности.
Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса: «Ветряная

мельница», «Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг «Тележка», «Собачка»,
«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Сценические падения: падения вперед согнувшись, падение
назад на спину.

Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.
Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты некоторых

танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. Обучение танцу и искусству
танцевальной импровизации.

Практическая работа: Учебно-тренировочная работа: универсальная разминка, тренировка
суставно-мышечного аппарата, разучивание основных движений под музыку. Упражнения на
вокально-двигательную координацию. Элементы разных по стилю танцевальных форм.

Позиции рук, позиции ног. Разучивание разминки плечевого пояса: «Ветряная мельница»,
«Миксер», «Пружина», «Кошка лезет на забор». Основные элементы бального танца «Венский
вальс»: вальс – простая перемена (левый квадрат, правый квадрат), левый и правый поворот, фигура
перемена направлений (правая и левая). Кружева. Волчок. Приблизительная схема танца на 8 тактов.

6. Работа над пьесой
Пьеса – основа спектакля
Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка,

кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи- действующие лица спектакля.
Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной
темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра
спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.

Текст-основа постановки.
Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа.

Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.
Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера

диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через
анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на
коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения.
Основная этюдно-постановочная работа по ролям

Театральный грим.
Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из способов

достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный.  Способы
накладывания грима.
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Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев
выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

Театральный костюм.
Теория:  Костюм –  один из основных элементов,  влияющих на представление об образе и

характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура.
Практическая работа: создание эскизов костюмов для выбранной пьесы.
7. Репетиционный период.
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и

бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные
репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

8. Мероприятия и психологические практикумы
Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.

Тематическое планирование, разработка сценариев.
Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения.

Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра».
9. Экскурсии
Теория: Знакомство с экспозициями краеведческих музеев. Посещение храмов г. Ухты.

Экскурсии в природу. Составление творческих отчётов о проведенных экскурсиях.  Правила ПДД,
ТБ.

10. Итоговое занятие
Теория: Викторина по разделам программы обучения за год.
Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность; этюды на оправдание

заданных словесных действий; чтецкие работы  по курсу «Художественное слово».

7 класс (3-й год обучения)
1. Вводное занятие.
Теория: Цели и задачи обучения. Учебный план. Перспектива творческого роста.
Практика: Показ литературно-музыкальной композиции для учащихся 1-го года обучения.
2. История театра. Театр как вид искусства
Страницы истории театра: средневековый площадной театр.
Теория: Актер средневекового театра, его религиозный смысл. Актер средневекового театра,

синтетический характер искусства «профессиональных развлекателей». Символика и условность
оформления средневекового спектакля. Связь театра со средневековой литературой и
изобразительным искусством. Трансформации традиций средневекового театра в современных
театрализованных празднествах (карнавалах, маскарадах, шествиях).

Практическая работа: Знакомство с искусством средневековой Европы по иллюстрациям и
слайдам, по описаниям театральных представлений. Разыгрывание сценок, импровизации в духе
средневековых театральных жанров. Подготовка этюдов «Средневековый театр». Просмотр
видеофильмов с карнавалами, маскарадами.

Страницы истории театра: Театры, где играют дети.
Теория: Судьба школьного театра в России. Первый русский просветитель – Симеон Полоцкий.

«Потешная палата», «Комедиальная храмина». Школьный театр Славяно-греко-латинской академии.
Детское театральное движение 80-х  гг. XX в. Современные школьные театры.

Практическая работа: Знакомство по иллюстрациям и фотографиям с устройством
зрительного зала и оформлением сценической площадки русских театров. Заочная экскурсия по
современным театрам.

Гении русской сцены.
Теория: Знакомство с жизнью и творчеством М.Щепкина, П.Мочалова, В.Каратыгина.
Практическая работа: самостоятельная подготовка учащимися рефератов на тему.
Великие русские драматурги.
Теория: Знакомство с жизнью и творчеством Н. Островского и других драматургов.
Практическая работа: самостоятельная подготовка учащимися рефератов на тему.



247

3. Актерская грамота
Средства актёрского искусства.
Теория: Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. Расширение сферы

знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой межличностного общения. Борьба в
межличностном общении как условие сценической выразительности.

Практическая работа: Этюды на удерживание настойчивости. Упражнения на
перевоплощение путем изменения  логики взаимодействия с партнером. Упражнение «Я играю так,
потому что …». Просмотр и прослушивание музыки и видеоклипов. Работа над одной ролью (одним
отрывком) всех студийцев. Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно,
друг за другом,  вовремя).  Воспитывающие ситуации «Что будет,  если я буду играть один..»
Превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с
помощниками).

Актер и его роли.
Теория: Проявление основных характерологических особенностей человека в особенностях

логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения). Значение постоянной работы
над совершенствованием техники в творчестве актера.

Практическая работа: упражнения на коллективную согласованность действий
(одновременно, друг за другом, вовремя); Этюды на выразительность подачи одного из параметров
межличностного общения: соотношение сил, интересов, инициативности, претенциозности или
поглощения делом, или Большое зеркало». Выполнение этюдов, упражнений- тренингов.
Упражнение: «Я сегодня – это …»

Импровизация.
Теория: Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в

репетиционной работе. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения
установленных мизансцен.

Практическая работа: Выполнение этюдов, упражнений- тренингов. Анализ работы своей и
товарищей. Этюды на пословицы, крылатые выражения, поговорки, сюжетные стихи, картины –
одиночные, парные, групповые, без слов и с минимальным использованием текста.

4.Художественное чтение
Индивидуальные формы выступления
Теория: Многообразие индивидуальных форм выступления. Чтецкий номер в концерте.

Мелодекламация. Литературная композиция и монтаж. «Театр одного актера».
Практическая работа: Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного

управления речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью».Упражнения
на рождение звука: «Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна»,
«Разноцветный фонтан». Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе.
Естественное построение фразы.

Разнообразие художественных приемов литературы.
Теория: Многообразие групповых форм выступления. «Поэтический театр», «Синяя блуза»,

«Агитбригада», капустник.
Практическая работа: Создание композиции путем сокращения текста с сохранением

основной темы, идеи, главных героев. Соединение различных по содержанию, форме, стилю, ритму
фрагментов литературных произведений.

Форма подведения итогов: капустник ко Дню театра.
5. Сценическое движение
Основы акробатики.
Теория: Основы акробатики, работа с равновесием, работа с предметами. Техника

безопасности.
Практическая работа: Продолжение работы над разминкой плечевого пояса. Сценические

падения : падения вперед согнувшись, падение назад на спину.
Форма подведения итогов: этюды
Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации.
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Теория: Контрастная музыка: быстрая, медленная, веселая грустная. Сюжеты некоторых
танцев. Особенности их движений. Элементы современного танца. Обучение танцу и искусству
танцевальной импровизации.

Практическая работа: Универсальная разминка. Тренировка суставно-мышечного аппарата,
разучивание основных движений под музыку. Упражнения на вокально-двигательную координацию.
Элементы разных по стилю танцевальных форм. Позиции рук, позиции ног. Самба – основной шаг,
шаг с продвижением, виск, бутафого, корте-джако. «Ча-ча-ча» - основной шаг, веер, раскрытие (или
«Нью-Йорк»). Основы европейского бального танца «Медленный вальс».Танцевальные композиции

Форма подведения итогов: Составление  и разучивание танцевальной композиции с
выученными элементами.

6. Работа над пьесой
Пьеса – основа спектакля
Теория:  Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка,

кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.
Практическая работа: работа над выбранной пьесой, осмысление сюжета, выделение

основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия. Определение главной
темы пьесы и идеи автора, раскрывающиеся через основной конфликт. Определение жанра
спектакля. Чтение и обсуждение пьесы, ее темы, идеи. Общий разговор о замысле спектакля.

Форма подведения итогов: анализ пьесы
Текст-основа постановки.
Теория:  Повествовательный и драматический текст. Речевая характеристика персонажа.

Речевое и внеречевое поведение. Монолог и диалог.
Практическая работа: работа по карточкам «от прозы к драматическому диалогу», «Сфера

диалога и сфера игры», «Кто это сказал?», «Создание речевых характеристик персонажей через
анализ текста», выразительное чтение по ролям, расстановка ударение в тексте, упражнения на
коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения.
Основная этюдно-постановочная работа по ролям

Форма подведения итогов: составление таблицы «История про…, который…».
Театральный грим.
Теория:  Отражение сценического образа при помощи грима.  Грим как один из способов

достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный.  Способы
накладывания грима.

Практическая работа: Приемы накладывания грима. Создание эскизов грима для героев
выбранной пьесы. Накладывание грима воспитанниками друг другу.

Форма подведения итогов: создание эскизов более сложного грима.
Рефераты на тему: «Эпохи в зеркале моды».
7. Репетиционный период.
Практическая работа: Соединение сцен, эпизодов; репетиции в декорациях, с реквизитом и

бутафорией, репетиции в костюмах, репетиции с музыкальным и световым оформлением, сводные
репетиции, репетиции с объединением всех выразительных средств. Генеральная репетиция.

Форма подведения итогов: премьера (первый показ спектакля на зрителя). Обсуждение
премьерного спектакля (участвуют все актеры, все службы).

8. Мероприятия и психологические практикумы
Теория: Знакомство с методикой проведения и организации досуговых мероприятий.

Тематическое планирование, разработка сценариев.
Практическая работа. Участие в подготовке досуговых мероприятий внутри учреждения.

Выявление ошибок Оформление газеты «В мире театра».
Формы подведения итогов: Совместное обсуждение и оценка сделанного.
9. Экскурсии
Теория: Знакомство с экспозициями краеведческих музеев. Экскурсии в природу. Составление

творческих отчётов о проведенных экскурсиях.  Правила ПДД, ТБ.
Форма подведения итогов: творческий отчёт
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10. Итоговое занятие

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс (1 год обучения)

№ п/п Темы Количество
часов

Теорет
ическая
часть

Практи
ческая часть

1 Вводное занятие 1 1
2 История театра. Театр как вид искусства. 11 5 6
2.1 Знакомство с особенностями современного

театра как вида искусства.
1 1

2.2. Общее представление о видах и жанрах
театрального искусства.

1 1

2.3 Народные истоки театрального искусства 1 1

2.4 Знакомство с театральными профессиями. 1 1

2.5 Спектакль – результат коллективного
творчества. Кто есть кто в театре. Актер –
«главное чудо театра».

1 1

2.6 Практическое занятие: «Творческие игры». 1 1

2.7 Практическое занятие: «Рисование
кинофильма для закрепления представлений о
театре как виде искусства»

1 1

2.8 Практическое занятие: «Просмотр
театральных постановок драматического театра»

1 1

2.9 Практическое занятие: «Игры  «Театр в
твоей жизни («Что такое театр?», «Театр в твоем
доме. Театр на улице», «Школьный театр»

1 1

2.10 Практическое занятие: «Профессиональный
театр для детей. Зачем люди ходят в театр?».

1 1

2.11 Практическое занятие: «Упражнения-
тренинги «Так и не так в театре (готовимся,
приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по
культуре поведения «Как себя вести в театре».

1 1

3 Актерская грамота 8 2 6
3.1 Стержень театрального искусства –

исполнительское искусство актера.
1 1

3.2 Развитие требований к органичности
поведения в условиях вымысла

1 1

3.3 Практическое занятие: «Тренинги  на
внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить»,
«Много ниточек, или Большое зеркало».

2 2

3.4 Практическое занятие: «Упражнения на
коллективную согласованность действий»

2 2

3.5 Практическое занятие: «Превращения
заданного предмета с помощью действий во что-
то другое»

2 2

4 Художественное чтение 7 3 4
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4.1 Роль чтения вслух в повышении общей
читательской культуры

1 1

4.2 Фраза простая и сложная. Основа и
пояснение фразы.

1 1

4.3 Классификация словесных воздействий 1 1
4.4 Практическое занятие: «Отработка навыка

правильного дыхания при чтении и сознательного
управления речеголосовым аппаратом»

2 2

4.5 Практическое занятие: «Упражнения на
рождение звука»

2 2

5 Сценическое движение 4 2 2
5.1 Школы и методики движенческой

подготовки актера. Техника безопасности
1 1

5.2 Беседа: «В поисках собственного стиля» 1 1
5.3 Практическое занятие: «Разминка плечевого

пояса»
1 1

5.4 Практическое занятие: «Элементы
акробатики»

1 1

6 Работа над пьесой 9 4 5
6.1 Особенности композиционного построения

пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и
развязка.

1 1

6.2 Время в пьесе. Персонажи - действующие
лица спектакля.

1 1

6.3 Повествовательный и драматический текст.
Речевая характеристика персонажа.

1 1

6.4 Костюм – один из основных элементов,
влияющих на представление об образе и
характере

1 1

6.5 Практическое занятие: «Работа над
выбранной пьесой»

5 5

7 Репетиционный период 14 14
8 Экскурсии 10 1 9
8.1 Правила дорожного движения и пожарной

безопасности во время проведении экскурсии
1 1

8.2 Экскурсия в музей 4
8.3 Виртуальная экскурсия 3
8.4 Экскурсия в храмы 2
8.5 Составление творческих отчётов о

проведенных экскурсиях
3

9 Итоговое занятие 4 2 2
9.1 Практическое занятие: «Упражнения на

коллективную согласованность»
2

9.2 Итоги первого года обучения 2 2
Итого: 68 20 48

6 класс (2 год обучения)

№ п/п Темы Количество
часов

Теорет
ическая

Практи
ческая часть
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часть
1 Вводное занятие. 1 1
2 История театра. Театр как вид искусства. 11 4 7
2.1 Страницы истории театра: театр Древнего

Востока.
1 1

2.2 Страницы истории театра: театр Древней
Греции

1 1

2.3 Развитие представлений о видах
театрального искусства: музыкальный театр.

1 1

2.4 Театр в ряду других искусств. Общее и
особенное.

1 1

2.5 Практическое занятие: «Драматургический
анализ мифа об Осирисе»

1 1

2.6 Практическое занятие: «Комментирование
чтение отрывков из «Прометея прикованного»
Эсхила»

2 2

2.7 Практическое занятие: «Просмотр
спектакля (телеспектакля) «Юнона и Авось»

2 2

2.8 Практическое занятие: «Просмотр
театральных постановок»

2 2

3 Актерская грамота 12 6 6
3.1 Средства актёрского искусства 2 2
3.2 Актер и его роли 2 2
3.3 Бессловесные и словесные действия 2 2
3.4 Практическое занятие: «Просмотр и

прослушивание музыки и видеоклипов»
1 1

3.5 Практическое занятие: «Коллективные
показы одного и того же отрывка в разных
составах»

1 1

3.6 Практическое занятие: «Упражнения на
коллективную согласованность действий»

1 1

3.7 Практическое занятие: «Превращения
заданного предмета с помощью действий во что-
то другое»

1 1

3.8 Практическое занятие: «Тренинги  на
внимание»

1 1

3.9 Практическое занятие: «Этюды на
пословицы, крылатые выражения, поговорки,
сюжетные стихи, картины»

1 1

4 Художественное чтение 11 4 7
4.1 Художественное чтение как вид

исполнительского искусства.
1 1

4.2 Разнообразие художественных приемов
литературы.

2 2

4.3 Словесные воздействия. Текст и подтекст
литературного произведения.

1 1

4.4 Практическое занятие: «Отработка навыка
правильного дыхания при чтении и сознательного
управления речеголосовым аппаратом»

2 1

4.5 Практическое занятие: «Понятие о фразе.
Естественное построение фразы»

2 2
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4.6 Практическое занятие: Самостоятельная
подготовка произведения к исполнению»

2 2

4.7 Практическое занятие: «Работа над
художественным произведением»

2 2

5 Сценическое движение 7 3 4
5.1 Основы акробатики. 1 1

5.2 Обучение танцу и искусству танцевальной
импровизации.

2 2

5.3 Практическое занятие:  Продолжение
работы над разминкой плечевого пояса.
Сценические падения.

2 2

5.4 Практическое занятие: Учебно-
тренировочная работа. Элементы разных по
стилю танцевальных форм.

2 2

6 Работа над пьесой 14 6 8
6.1 Пьеса – основа спектакля. Особенности

композиционного построения пьесы. Время в
пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля.

2 2

6.2 Текст-основа постановки.
Повествовательный и драматический текст.

Речевая характеристика персонажа. Речевое и
внеречевое поведение. Монолог и диалог.

2 2

6.3 Театральный грим. Костюм 2 2
6.4 Практическое занятие: Чтение и обсуждение

пьесы, ее темы, идеи. Определение жанра
спектакля.

2 2

6.5 Практическое занятие: Работа по карточкам
«от прозы к драматическому диалогу», «Сфера
диалога и сфера игры», «Кто это сказал?»,
«Создание речевых характеристик персонажей
через анализ текста»

2 2

6.6 Практическое занятие: Приемы
накладывания грима.

2 2

6.7 Практическое занятие: Создание эскизов
костюмов для выбранной пьесы.

2 2

7 Репетиционный период. 2 2

7.1 Практическое занятие: Соединение сцен,
эпизодов. Генеральная репетиция

2 2

8 Мероприятия и психологические
практикумы

3 1 2

8.1 Знакомство с методикой проведения и
организации досуговых мероприятий. Разработка
сценариев.

1 1

8.2 Практическое занятие: Участие в
подготовке досуговых мероприятий внутри

2 2
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Итого: 68 28 40

7 класс (3 год обучения)

учреждения. Оформление газеты «В мире
театра».

9 Экскурсии, беседы. 4 2 2
9.1 Составление творческих отчётов о

проведенных экскурсиях.  Правила ПДД, ТБ.
2 2

9.2 Практическое занятие: Знакомство с
экспозициями краеведческих музеев. Посещение
театра.

2 2

10 Итоговое занятие 3 1 2
10.1 Викторина по разделам программы

обучения за год.
1 1

10.2 Практическое занятие: Упражнения на
коллективную согласованность; этюды на
оправдание заданных словесных действий

2 2

№ п/п Темы Количество
часов

Теоретич
еская часть

Практи
ческая часть

1 Вводное занятие. 2 1 1
1.1 Цели и задачи обучения. Учебный

план. Перспектива творческого роста
1 1

1.2 Практическое занятие: Показ литературно-
музыкальной композиции для воспитанников 1-го
года обучения.

1 1

2 История театра. Театр как вид искусства. 12 6 6
2.1 Страницы истории театра: средневековый

площадной театр.
1 1

2.2 Страницы истории театра: Театры, где
играют дети.

1 1

2.3 Гении русской сцены. Знакомство с жизнью
творчеством М.Щепкина, П.Мочалова,

В.Каратыгина.

2 2

2.4 Великие русские драматурги. Знакомство с
жизнью и творчеством Н. Островского и других
драматургов.

2 2

2.5 Практическое занятие: Разыгрывание
сценок, импровизации в духе средневековых
театральных жанров. Подготовка этюдов
«Средневековый театр».

2 2

2.6 Практическое занятие: Детское театральное
движение 80-х  гг.XX в. Современные школьные
театры

2 2

2.7 Практическое занятие: Самостоятельная 2 2
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подготовка воспитанниками рефератов на тему.

3 Актерская грамота. 13 5 8
3.1 Средства актёрского искусства. Проявление

индивидуальности человека в особенностях
общения.

1 1

3.2 Знакомство с логикой межличностного
общения. Борьба в межличностном общении как
условие сценической выразительности.

1 1

3.3 Актер и его роли. 1 1
3.4 Импровизация. Мизансцены спектакля. 2 2
3.5 Практическое занятие: Упражнения на

перевоплощение путем изменения  логики
взаимодействия с партнером.

Упражнение «Я играю так, потому что …».
Просмотр и прослушивание музыки и
видеоклипов

2 2

3.6 Практическое занятие: Работа над одной
ролью

1 1

3.7 Практическое занятие: Превращения
заданного предмета с помощью действий во что-
то другое

1 1

3.8 Практическое занятие: Выполнение этюдов,
упражнений- тренингов. Анализ работы своей и
товарищей.

2 2

3.9 Практическое занятие: Этюды на
пословицы, крылатые выражения, поговорки,
сюжетные стихи, картины – одиночные, парные,
групповые, без слов и с минимальным
использованием текста.

2 2

4 Художественное чтение 10 4 6
4.1 Индивидуальные формы выступления.

Чтецкий номер в концерте. Мелодекламация.
Литературная композиция и монтаж. «Театр

одного актера».

2 2

4.2 Разнообразие художественных приемов
литературы.

Многообразие групповых форм
выступления.

2 2

4.3 Практическое занятие: Отработка навыка
правильного дыхания при чтении и сознательного
управления речеголосовым аппаратом
(диапазоном голоса, его силой и подвижностью

1 1

4.4 Практическое занятие: Упражнения на
рождение звука.

1 1

4.5 Практическое занятие: Основы сценической
«лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе.

1 1
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Естественное построение фразы.

4.6 Практическое занятие: Создание
композиции путем сокращения текста с
сохранением основной темы, идеи, главных
ролей.

1 1

4.7 Практическое занятие: Соединение
различных по содержанию, форме, стилю, ритму
фрагментов литературных произведений.

2 2

5 Сценическое движение. 10 4 6
5.1 Основы акробатики, работа с равновесием,

работа с предметами. Техника безопасности.
1 1

5.2 Обучение танцу и искусству танцевальной
импровизации.

1 1

5.3 Контрастная музыка. Элементы
современного танца. Обучение танцу и искусству
танцевальной импровизации.

2 2

5.4 Практическое занятие:
Разминка плечевого пояса.
Сценические падения: падения вперед

согнувшись, падение назад на спину.

2 2

5.5 Практическое занятие:
Универсальная разминка.
Тренировка суставно-мышечного аппарата,

разучивание основных движений

2 2

5.6 Практическое занятие:
Упражнения на вокально-двигательную

координацию.
Элементы разных по стилю танцевальных

форм. Позиции рук, позиции ног.

2 2

6 Работа над пьесой 13 6 7
6.1 Пьеса – основа спектакля 1 1

6.2 Особенности композиционного построения
пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и
развязка. Время в пьесе.

1 1

6.3 Персонажи - действующие лица спектакля. 1 1

6.4 Текст-основа постановки.
Речевая характеристика персонажа. Речевое

и внеречевое поведение. Монолог и диалог.

1 1

6.5 Театральный грим. Костюм. 1 1

6.6 Грим как один из способов достижения
выразительности: обычный, эстрадный,

1 1
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Итого: 68 29 39

характерный, абстрактный.  Способы
накладывания грима.

6.7 Практическое занятие:
Выбор пьесы или инсценировки и

обсуждение.

1 1

6.8 Практическое занятие:
Работа над отдельными эпизодами в форме

этюдов с импровизированным текстом.

1 1

6.9 Практическое занятие:
Работа с текстом. Уточнение предлагаемых

обстоятельств и мотивов поведения отдельных
персонажей.

1 1

6.10 Практическое занятие:
Работа над выразительностью речи и

подлинностью поведения в сценических
условиях.

1 1

6.11 Практическое занятие:
Репетиции отдельных картин в разных

составах с деталями декораций и реквизита, с
музыкальным
оформлением.

1 1

6.12 Практическое занятие:
Создание декораций и костюмов

1 1

6.13 Практическое занятие:
Репетиция всей пьесы.

1 1

7 Мероприятия и психологические
практикумы.

2 1 1

7.1 Тематическое планирование, разработка
сценариев.

1 1

Практическое занятие: Участие в
подготовке досуговых мероприятий внутри
учреждения. Выявление ошибок Оформление
газеты «В мире театра».

1 1

8 Репетиционный период. 2 - 2

8.1 Практическое занятие:  Соединение сцен,
эпизодов. Генеральная репетиция

2 2

9 Экскурсии 3 1 2
9.1 Правила ПДД, ТБ. 1 1
9.2 Практическое занятие:  Посещение театра. 2 2
10 Итоговое занятие 1 1 -
10.1 Подведение  итогов за прошедший год 1 1
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3.22.27.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я»  1-4
классы

Планируемые результаты
Личностные результаты:

· готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
· сформированность мотивации к учению и познанию,
· ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их

индивидуально-личностные позиции;
· социальные компетентности, личностные качества;
· сформированность основ российской, гражданской идентичности.

Применительно к данной программе
· сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; -

сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих морально-
нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом);

· сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и
эмоций других людей;

· сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью
самосовершенствования и дальнейшей самореализации;

· сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию;
· сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных
· традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  -

сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию.
Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:

· дружелюбное отношение к другим людям;
· познавательная, творческая, общественная активность;
· самостоятельность (в т.ч. в принятии решений);
· умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
· коммуникабельность;
· уважение к себе и другим;
· личная и взаимная ответственность;
· готовность действия в нестандартных ситуациях.

Содержание программы
Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я  мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. Я – это
мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки.
 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства.
Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться?
Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален.
 Я и мой внутренний мир.
Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и уникален.
 Кто в ответе за мой внутренний мир?
Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она
обязательно найдется. Раздел 6. Я и ты.
Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои  «колючки». Что такое одиночество? Я не одинок в
этом мире.
 Мы начинаем меняться
Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Диагностика УУД.
Формы организации

• беседы; лекции, дискуссии;
• классный час; час общения;
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• литературно-музыкальные композиции;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• классные собрания.
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• показательные выступления;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• трудовые дела;
• тренинги;
 • обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• заочные путешествия;
 • творческие проекты, презентации;
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;
 • сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· художественное творчество;
· социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность);
· трудовая (производственная) деятельность;
· спортивно-оздоровительная деятельность;
· туристско-краеведческая деятельность

Тематический план
№
п\п

Темазанятия

Раздел 1. Введение в мир психологии (3 часа)

Раздел 2. Я – это я (9 часов)
Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (6 часов)
Раздел 4. Я и мой внутренний мир (2 часа)
Раздел 5.  Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа)
Раздел  6. Я и ты (5 часов)
Раздел 7. Мы начинаем меняться (6 часов)
Всего: 34 часа

3.22.28.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Тропинка к своему Я»,

                                 направление – духовно-нравственное (5-9)
Планируемые результаты
Даная программа рассчитана на достижение  2-х уровней  результатов:
- первый уровень- приобретение школьником социальных знаний (об общественных

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
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поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.

- второй уровень– получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Таким образом, внедрение новых стандартов дает большие возможности для развития
творческих способностей обучающихся.

Личностные результаты:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
- сформированность мотивации к учению и познанию,
- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их

индивидуально-личностные позиции;
- социальные компетентности, личностные качества;
- сформированность основ российской, гражданской идентичности.
Применительно к данной программе

- сформированность  у обучающихся уважения и интереса к чувствам других людей; -
сформированность  умения анализировать свое поведение на основе общих морально-
нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом);

- сформированность  уважительного отношения к отличительным особенностям чувств и
эмоций других людей;

- сформированность у обучающихся мотивации к изучению психологии, с целью
самосовершенствования и дальнейшей самореализации;

- сформированность  у обучающихся готовности и способности к духовному  развитию;
- сформированность  нравственных качеств обучающихся, основанных на духовных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  -
сформировнность  у обучающихся мотивации к обучению и познанию.

Предметные результаты:

- психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы
психической деятельности),

- психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы
действия, которые он приобретает в процессе обучения),

- навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой),
- опыт творческой самодеятельности,
- овладение культурой психической деятельности,
- формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности и

действительности в целом.
Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий:

- дружелюбное отношение к другим людям;
- познавательная, творческая, общественная активность;
- самостоятельность (в т.ч. в принятии решений);
- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;
- коммуникабельность;
- уважение к себе и другим;
- личная и взаимная ответственность;
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- готовность действия в нестандартных ситуациях.

Содержание программы
Кто я, какой я? Я – могу. Я – нужен! Я  мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. Я – это
мое настоящее. Я – это мое будущее. Определение самооценки.
 Я имею право чувствовать и выражать свои чувства.
Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться?
Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир ценен и уникален.
 Я и мой внутренний мир.
Каждый видит мир и чувствует по- своему. Любой внутренний мир ценен и уникален.
 Кто в ответе за мой внутренний мир?
Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она
обязательно найдется. Раздел 6. Я и ты.
Я и мои друзья. У меня есть друг. Я и мои  «колючки». Что такое одиночество? Я не одинок в
этом мире.
 Мы начинаем меняться
Нужно ли человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Диагностика УУД.
Форма проведения
занятия с элементами тренинга, игра, практикум.

Тематический план
№
п\п

Темазанятия

Раздел 1. Введение в мир психологии (3 часа)

Раздел 2. Я – это я (9 часов)

Раздел 3. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства (6 часов)

Раздел 4. Я и мой внутренний мир (2 часа)

Раздел 5.  Кто в ответе за мой внутренний мир? (3 часа)

Раздел  6. Я и ты (5 часов)

Раздел 7. Мы начинаем меняться (6 часов)

3.22.29.Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Разговор о важном»
для 1-4класса

Личностными результатами изучения курса являются:
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее
истории и культуре;
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
- осознание ответственности за общее благополучие;
- развитие этических чувств;
- установка на здоровый образ жизни;
- самооценка.
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Метапредметным результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- волевая саморегуляция;
- оценка;
- коррекция.
Познавательные УУД:
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
- пользоваться словарями, справочниками;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осуществлять анализ и синтез;
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном
учебном процессе и повседневной жизни.
Коммуникативные УУД:
- умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми;
- умение выражать свои мысли;
- управление действиями партнера (оценка, коррекция);
- использовать речь для регуляции своего действия.
Предметными результатами изучения курса являются:
- умение работать с источниками информации;
- умение  классифицировать драматические произведения;
- умение создавать образ;
- умение  создавать собственное произведение;
- умение анализировать драматическое, музыкальное произведение;
- умение  наблюдать за окружающим миром.
Содержание курса внеурочной деятельности «Разговор о важном

«Патриотическое и гражданское воспитание» (17 ч)
Что мы Родиной зовем? Дни воинской славы России. Самые успешные русские полководцы
М.И. Кутузов и Ф.Ф. Ушаков. Дорогами нашей Победы. День воинской славы России.
Куликовская битва. Голубь мира – история символа. Российские  Кулибины. Есть такая
профессия – Родину защищать. Герои  мирной жизни. День воинской славы России. День
народного единства и согласия. День воинской славы России. День проведения парада на
Красной площади в. г. Москве. Мужественные профессии. Культура каждого народа
неповторима. День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. День воинской славы России. День начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
Рекорды России. День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова. Герои нашего времени.
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«О добрых чувствах»(7 ч)
Мудрое слово Древней Руси: час русской культуры. Доброта – дорога к миру. День воинской
славы России. День снятия блокады Ленинграда. За правое дело стой смело. День воинской
славы России. Сталинградская битва. День воинской славы России. Сталинградская битва.
Семейные ценности и традиции разных народов. Народная сказка как выражение народной
мудрости. Один час моей жизни: что я могу сделать для себя и для других.
«Моя малая Родина» (8 ч)
День воинской славы России. День защитника Отечества. История Алтайского края. Знай и люби
свой город. Каменский краеведческий музей. Культурное наследие родного края. Алтайские
писатели о ВОВ. Улица героя. Вклад моей семьи в летопись победы. Медаль в моём доме. День
воинской славы России. День Победы советского народа в ВОВ 1941-1942гг.Подарок своими
руками.
 «Сохраним нашу планету» (2 ч)
Разрушаем планету – разрушаем себя. Заповедники России. Алтайский биосферный заповедник
Тематическое планирование

№
п/п Тема занятия Количест

во часов
1 2 3
1 Урок Мира. Что мы Родиной зовем? 1

2 Дни воинской славы России.  Самые успешные русские полководцы  М.И.
Кутузов и Ф.Ф. Ушаков. 1

3 Дорогами нашей Победы. 1
4 День воинской славы России. Куликовская битва. 1
5 Голубь мира – история символа. 1
6 Российские  Кулибины. 1
7 Есть такая профессия – Родину защищать. 1
8 Герои  мирной жизни. 1
9 День воинской славы России. День народного единства и согласия. 1

10 День воинской славы России. День проведения парада на Красной площади
в. г. Москве. 1

11 Мужественные профессии. 1
12 Культура каждого народа неповторима. 1

13 День воинской славы России. День победы русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 1

14 День воинской славы России. День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 1

15 Рекорды России. 1

16 День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил
русскими  войсками под командованием А.В. Суворова. 1

17 Герои нашего времени. 1
18 Мудрое слово Древней Руси: час русской культуры. 1
19 Доброта – дорога к миру. 1
20 День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда. 1
21 За правое дело стой смело. 1
22 День воинской славы России. Сталинградская битва. 1

23 Семейные ценности и традиции разных народов. Народная сказка как
выражение народной мудрости. 1

24 Один час моей жизни: что я могу сделать для себя и для других. 1
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25 День воинской славы России. День защитника Отечества. 1
26 История Алтайского края. Знай и люби свой город. 1
27 Каменский краеведческий музей. 1
28 Культурное наследие родного края. Алтайские писатели о ВОВ. 1
29 Улица героя. 1

30 Вклад моей семьи в летопись победы. Медаль в моём доме. 1

31 День воинской славы России. День Победы советского народа в ВОВ 1941-
1942гг. 1

32 Подарок своими руками. 1
33 Разрушаем планету – разрушаем себя. 1
34 Заповедники России. Алтайский биосферный заповедник. 1

3.22.30.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры  о важном»

Направление – классные часы (5-9)

Место курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» в учебном плане

На изучение курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» согласно учебному плану
отводится 1 час в неделю (всего 34 часа в год).

Прогнозируемые результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности
«Разговор о важном»

По итогам освоения программы внеурочной деятельности «Разговор о важном» обучающиеся
должны достичь трёх уровней результатов.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни):
- приобретение общих знаний о культуре поведения;
- преодоление дисгармонии с окружающим миром и в самом себе;
- усвоение представлений об организации собственной творческой, культурной и
духовной жизни в различных сферах и ситуациях;
- осознание общепринятых ценностей;
- оценка своих способностей и потребностей.
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
- перенятие опыта переживания;
- преодоление негативных приобретенных черт личности: застенчивости, неуверенности,
грубости, боязни ошибки, замкнутости, неверия в свои силы;
- получение возможности стать полноправным участником общекультурной жизни
взрослых;
- попытка осознать параметры требований и содержания культуры школьного и
человеческого сообщества.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия):
- получение опыта самостоятельного действия;
- овладение потенциалом межличностного взаимодействия в разных сферах культурной и
общественной жизни;
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- приобретение умений представить собственные проекты сверстникам, родителям
(законным представителям), учителям.
Основным инструментарием для оценивания результатов курса внеурочной деятельности
являются публичные чтения произведений собственного сочинения, участие в различных
конкурсах, школьные спектакли.
Критериями эффективности занятий при этом выступают: повышение уверенности в себе и
своих возможностях; расширение литературного кругозора,  формирование грамотной речи,
расширение лексикона.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Разговор о
важном»

Личностными результатами изучения курса являются:
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее
истории и культуре;
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
- осознание ответственности за общее благополучие;
- развитие этических чувств;
- установка на здоровый образ жизни;
- самооценка.
Метапредметным результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- волевая саморегуляция;
- оценка;
- коррекция.
Познавательные УУД:
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст – иллюстрация, таблица, схема);
- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
- пользоваться словарями, справочниками;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на
слух;
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осуществлять анализ и синтез;
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном
учебном процессе и повседневной жизни.
Коммуникативные УУД:
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- умение общаться с другими людьми — детьми и взрослыми;
- умение выражать свои мысли;
- управление действиями партнера (оценка, коррекция);
- использовать речь для регуляции своего действия.
Предметными результатами изучения курса являются:
- умение работать с источниками информации;
- умение  классифицировать драматические произведения;
- умение создавать образ;
- умение  создавать собственное произведение;
- умение анализировать драматическое, музыкальное произведение;
- умение  наблюдать за окружающим миром.
-
Тематический план

№
п/п

Название темы Количество часов Образовательные
ресурсы

1 Патриотическое и
гражданское воспитание

17 https://resh.edu.ru/

2. О добрых чувствах 7 https://school.mos.ru/
3 Человек в современном

мире
8 https://resh.edu.ru/

4 Сохраним нашу планету 2 https://uchi.ru/
Итого 34

-
- Содержание курса внеурочной деятельности «Разговор о важном»
- «Патриотическое и гражданское воспитание» (17 ч)
- • Что мы Родиной зовём• Мы одна страна
-            • Есть такая профессия – Родину защищать  • Герои мирной жизни
- • Российские Кулибины   • Голубь мира – история символа
- • Мужественные профессии  • Культура каждого народа неповторима
- • Рекорды России  • Мы — одна страна мы едины!
- • Ежедневный подвиг учителя  • Языки и культура народов России:
- единство в разнообразии
- •  «Может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля
рождать...»
- • Словом можно убить словом можно спасти словом можно полки за собой повести
- • Русские писатели и поэты о войне• Я знаю что все женщины прекрасны• Моя малая
Родина
- «О добрых чувствах»(7 ч)
- • Мудрое слово Древней Руси: час русской культуры  • Доброта - дорога к миру
- • За правое дело стой смело   • Семейные ценности и традиции разных народов
- • Народная сказка как выражение народной мудрости• Один час моей жизни: что я могу
сделать для
- себя и для других• Доброта спасет мир
- «Человек в современном мире» (8 ч)
- • Личное пространство человека  • Ценники и ценности: что не так в обществе
потребления?
- • «Каждый думает о том, как изменить мир, но никто не думает о том, как изменить
себя...»

https://resh.edu.ru/
https://school.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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- • «Жить — значит действовать»  • «Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих
поколений
- • Цифровое будущее: возможности и риски• Характер определяет будущее• Это касается
каждого
-  «Сохраним нашу планету» (2 ч)
- Разрушаем планету – разрушаем себя. Заповедники России.
Формы организации

• классный час; час общения;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• показательные выступления;
• праздники;
Виды деятельности
игровая деятельность;
познавательная деятельность;

         Тематическое планирование

№ п/п Тема занятия
Колич
ество
часов

1 2 3
1 Урок Мира. Что мы Родиной зовем? 1
2 Мы одна страна 1
3 Есть такая профессия – Родину защищать 1
4 Герои мирной жизни 1
5 Российские Кулибины 1
6  Голубь мира – история символа 1
7 Мужественные профессии 1
8 Культура каждого народа неповторима 1
9 Рекорды России 1
10  Мы — одна страна мы едины! 1
11  Ежедневный подвиг учителя 1
12 Языки и культура народов России: единство в разнообразии 1

13  «Может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов
российская земля рождать...» 1

14 Словом можно убить словом можно спасти словом можно полки за
собой повести 1

15  Русские писатели и поэты о войне 1
16  Я знаю что все женщины прекрасны 1
17  Моя малая Родина 1
18  Мудрое слово Древней Руси: час русской культуры 1
19  Доброта - дорога к миру 1
20  За правое дело стой смело 1
21  Семейные ценности и традиции разных народов 1
22  Народная сказка как выражение народной мудрости 1

       23  Один час моей жизни: что я могу сделать для себя и для других 1

24 Доброта спасет мир 1
25 Личное пространство человека 1
26 Ценники и ценности: что не так в обществе потребления? 1
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27 «Каждый думает о том, как изменить мир, но  никто не думает о том,
как изменить себя...» 1

28 «Жить — значит действовать» 1
29 «Зелёные» привычки»: сохраним планету для будущих поколений 1
30 Цифровое будущее: возможности и риски 1
31 Характер определяет будущее 1
32 Это касается каждого 1
33 Разрушаем планету – разрушаем себя. 1
34 Заповедники России. 1

               3.22.31.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Баскетбол»,

 направление – спортивно-оздоровительное (5-9)

Планируемые результаты

Личностные:
· Осуществлять судейство на соревнованиях по мини-баскетболу.
· Выполнять текстовые нормативы по физической подготовке.

         Самостоятельно проводить занятия по обучению игры в мини-баскетбол.
· Тестировать показатели физического развития и основных физических качеств.
· Вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов

проведения самостоятельных занятий.
· Проводить занятия с группой товарищей с использованием оздоровительной ходьбы и

бега.
· Повышать уровень физической кондиции.

Предметные:
· Характеризовать содержание основы здорового образа жизни, раскрывать его

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью.

· Определять базовые понятия и термин, понимать их в процессе совместных занятий со
сверстниками.

· Разрабатывать содержание самостоятельных занятий, определять их направленностью и
формулировать задачи.

· Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий.
· Руководствоваться правилами оказания первой помощи при игре в мини-баскетбол.
· Определить признаки положительного влияния занятий на укрепление здоровья.
· Классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности.

Содержание программы

Правила т/безопасности на занятиях.
Развитие баскетбола в России.
Закономерности индивидуального развития человека и возрастная периодизация.
Основные правила игры в баскетбол.
Стойка и передвижение игрока.
Ведение мяча на месте и в движении.
Стойка и передвижение игрока
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Совершенствование стоек, передвижений и остановок:
Совершенствование ловли мяча.
Совершенствование передач мяча
Физическое воспитание и спортивная тренировка как фактор и средство физического и
психического развития.
Совершенствование передач одной рукой.
Совершенствование ведения мяча.
 Специфика развития физических качеств – выносливости, ловкости, гибкости, координации
движений, скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей.
Совершенствование бросков мяча двумя руками.
Тактика нападения.
Особенности физиологической адаптации организма детей и подростков к учебно-
тренировочным воздействиям.
Тактика защиты.
Формы организации

• классный час; час общения;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• соревнования;
• показательные выступления;
• праздники;
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· спортивно-оздоровительная деятельность;
· туристско-краеведческая деятельность

Календарно – тематический план.
№

п\п
Тема занятия Дата

1 Правила т/безопасности на занятиях
2 Развитие баскетбола в России.
3 Закономерности индивидуального развития человека и

возрастная периодизация
4 Основные правила игры в баскетбол
5 Терминология  баскетбола.
6 Стойка и передвижение игрока
7 Развитие скоростных способностей
8 Ведение мяча на месте и в движении.
9 Игра в баскетбол
10 Стойка и передвижение игрока
11 Нападение быстрым прорывом
12 Совершенствование стоек, передвижений и остановок:
13 Игра в баскетбол
14 Совершенствование ловли мяча
15 Совершенствование ловли мяча
16 Совершенствование передач мяча
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17 Игра в баскетбол
18 Совершенствование ловли мяча
19 Игра в баскетбол
20 Физическое воспитание и спортивная тренировка как фактор и

средство физического и психического развития
21 Совершенствование передач одной рукой:
22 Передача мяча одной рукой от плеча и рукой сбоку (с

отскоком).
23 Совершенствование ведения мяча.
24 Специфика развития физических качеств – выносливости,

ловкости, гибкости, координации движений, скоростных,
силовых и скоростно-силовых способностей

25 Специфика развития физических качеств – выносливости,
ловкости, гибкости, координации движений, скоростных,
силовых и скоростно-силовых способностей

26 Совершенствование бросков мяча двумя руками
27 Броски в корзину двумя руками от груди и двумя руками снизу
28 Броски в корзину с отскоком и без отскока от щита
29 Броски в корзину двумя руками в прыжке.
30 Тактика нападения
31 Заслон. Наведение. Пересечение.
32 Треугольник. Тройка. Малая восьмерка
33 Скрестный выход. Сдвоенный заслон
34 Особенности физиологической адаптации организма детей и

подростков к учебно-тренировочным воздействиям
35 Тактика защиты

3.22. 32. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Волейбол»,

направление – спортивно-оздоровительное(5-9)

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированности мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированности основ российской, гражданской
идентичности;

· дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
· умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
· умение оказывать помощь своим сверстникам.

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

·  определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а
далее самостоятельно;

· проговаривать последовательность действий;
· уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания,

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно
планировать свою деятельность.
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Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

· средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала;

· учиться совместно с учителем и другими
воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.

Содержание программы
Теория. Техническая подготовка.
Тактическая подготовка.
Общефизическая подготовка
Соревнования.
Система, формы контроля уровня достижений, учащихся и критерии оценки
Контрольные испытания.
Общефизическая подготовка.
Техническая подготовка.
Тактическая подготовка.
Формы организации

• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• заочные путешествия;
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· спортивно-оздоровительная деятельность;
· туристско-краеведческая деятельность

Календарно – тематический план.

№
п\п

Тема занятия Дата

Теория (2 часа)
1 История возникновения волейбола.
2 Развитие волейбола. Правила игры в волейбол.

Специальная подготовка техническая (30 часов)
3 Индивидуальные действия
4 Индивидуальные действия
5 Выбор места для выполнения нижней подачи
6 Выбор места для выполнения нижней подачи
7 Выбор места для второй передачи и в зоне 3.
8 Выбор места для второй передачи и в зоне 3.
9 Групповые действия.

10 Групповые действия.
11 Общефизическая подготовка
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12 Общефизическая подготовка
13 Гимнастические упражнения.
14 Гимнастические упражнения.
15 Легкоатлетические упражнения.
16 Легкоатлетические упражнения.
17 Прыжки с разбега в длину и высоту.
18 Прыжки с разбега в длину и высоту.
19 Взаимодействие игроков передней линии
20 Взаимодействие игроков передней линии
21 Взаимодействие игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3.
22 Командные действия.
23 Командные действия.
24 Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая

передача игроку, к которому передающий обращен лицом.
25 Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая

передача игроку, к которому передающий обращен лицом.
26 Тактика защиты.
27 Тактика защиты.
28 Тактика защиты.
29 Выбор места при приеме нижней подачи
30 Выбор места при приеме нижней подачи
31 Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую

передачу выполняет игрок зоны 3.
32 Расположение игроков при приеме подачи, когда вторую

передачу выполняет игрок зоны 3.
Соревнования(3 часа)

33  Соревнования
34 Соревнования
35 Соревнования

3.22.33. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Волонтеры»,

                              направление – социально-коммуникативное (5-9)
Планируемые результаты

Личностные результаты:
• формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в обществе

нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в процессе
образовательной, творческой деятельности.

Метапредметные и предметные результаты:
• расширении круга приёмов составления разных типов плана;
• расширении круга структурирования материала;
• умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать

волонтёрскую деятельность;
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• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);
• умении организовывать волонтёрскую деятельность;
• способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и

участников кружка.

Содержание курса
Раздел 1. Вводное занятие (1 ч)
Введение. Волонтёры меняют мир.
Раздел 2. Волонтёрская деятельность в России (15 ч)
Из истории волонтёрского движения в России: Древняя Русь и Московское княжество,
императорская Россия, советский период, современная Россия. Правовое регулирование
волонтёрской деятельности в России: нормативно-правовая база добровольчества
(волонтёрства); волонтёр и доброволец; цели деятельности волонтёра; права и обязанности
волонтёра. Правовые условия осуществления волонтёрской деятельности. Единая
информационная система в сфере развития добровольчества (волонтёрства). Особенности
волонтёрской деятельности. Волонтёрские группы и волонтёрские организации: организаторы и
участники волонтёрской деятельности; индивидуальное и групповое волонтёрство;
волонтёрская группа; волонтёрская организация. Направления деятельности волонтёров:
социальное волонтёрство, культурно-спортивное волонтёрство, экологическое
волонтёрство.
Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, создание интеллект-карты,
защита проектов, ролевая игра, пресс- конференция, создание инструкции, диалог-игра,
решение учебных кейсов, работа с нормативно-правовыми источниками, выступление с
подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, создание коллажа, разработка и
защита мини-проекта, создание мотивационной презентации.

Раздел 3. Вы решили стать волонтёром (7 ч)
Мотивация к участию в волонтёрской деятельности: ценности личности; базовые ценности для
волонтёра, мотивация деятельности волонтёра. Как стать волонтёром: выбор направления
волонтёрской деятельности; поиск волонтёрской организации или волонтёрского проекта;
прохождение собеседования при приёме в волонтёрскую организацию и обучение волонтёров.
Что необходимо знать и уметь волонтёру: требования, предъявляемые к волонтёру; личная
книжка волонтёра.
Виды деятельности: беседа, выполнение диагностики, диалог-игра, выступление с
подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, диспут, создание плаката, защита
проекта, разбор учебных кейсов, создание самопрезентации в формате видеообращения,
написание мотивационного письма.
Раздел 4. Волонтёрский проект: от идеи к результатам (5 ч)
Что такое волонтёрский проект: проект как форма осуществления волонтёрской деятельности;
что необходимо знать для успешной реализации волонтёрского проекта. Разработка
волонтёрского проекта: формулирование идеи проекта, постановка целей и задач проекта,
составление плана, формирование команды, определение ресурсов, начало реализации проекта.
Реализация волонтёрского проекта: привлечение ресурсов, презентация волонтёрского проекта,
воплощение проекта (создание проектного продукта). Подведение итогов проекта: оценка
результативности проекта, подготовка и публикация отчёта о проекте, создание портфолио
проекта, встреча участников проекта, благодарственные письма спонсорам и партнёрам
проекта.
Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, решение учебных задач, работа с
интернет-ресурсами, создание листовки - флаера, подготовка и защита проекта.
Раздел 5. Из опыта волонтёрской деятельности (6 ч)
Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен талантами». Организация праздника для
пожилых людей «Новый год от чистого сердца».  Организация творческого фестиваля «Без
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разницы». Организация школьного волонтёрского центра. Подготовка развлекательной
программы для детей «Хорошее настроение». Экологический проект «Лес своими руками».
Эколого-просветительский проект «Послание в лесу». Организация фестиваля «Здоровый образ
жизни? Легко!». Проект по созданию социального ролика. Организация образовательной
программы (курса- тренинга) школьным волонтёрским центром.
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)

Календарно - тематическое план

№
п\п

Тема занятия Дата

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч)
1 Введение. Волонтёры меняют мир 1 нед 09

Раздел 2. Волонтёрская деятельность в России (15 ч)
2 Из истории волонтёрского движения 2нед 09
3 Волонтёрское движение: XX и XXI века 3нед 09
4 Правовое регулирование волонтёрской деятельности в России
5 Правовое регулирование волонтёрской деятельности в России
6 Волонтёр и доброволец
7 Права и обязанности волонтёра
8 Развитие волонтёрства
9 Волонтёрская деятельность
10 Волонтёрская деятельность
11 Волонтёрская группа
12 Волонтёрская организация
13 Волонтёрская организация
14 Социальное волонтёрство
15 Культурно-спортивное волонтёрство
16 Экологическое волонтёрство

Раздел 3. Вы решили стать волонтёром (7 ч)
17 Как возникает решение  стать волонтёром?
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18 Как возникает решение стать волонтёром?
19 Как стать волонтёром?
20 Как стать волонтёром?
21 Как стать волонтёром?
22 Что необходимо знать и уметь волонтёру?
23 Что необходимо знать и уметь волонтёру?

Раздел 4. Волонтёрский проект: от идеи к результатам (5 ч)
24 Что необходимо знать для успешной реализации

волонтёрского проекта?
25 Разработка волонтёрского проекта
26 Реализация волонтёрского проекта
27 Подведение итогов проекта
28 Подведение итогов проекта

Раздел 5. Из опыта волонтёрской деятельности (6 ч)
29 Помощь детям и пожилым людям
30 Творческие проекты в школе
31 Развлекательные программы
32 Экологические проекты
33 Проекты по агитации за здоровый образ жизни
34 Проекты по агитации за здоровый образ жизни
35 Образовательные проекты

3.22.34. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Школьный музей»,

                                 направление – художественно-эстетическое (5-9)

Программа «Школьный музей» ориентирована на школьников среднего и старшего звена.

По форме организации образовательного процесса программа является модульной - состоит из

2 модулей: «Музейное дело», «Экскурсоводческая деятельность».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:

n Оценивать жизненные ситуации и объяснять с позиции общечеловеческих нравственных

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.

n Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила

поведения.

n В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать

выбор, какой поступок совершить.

n Развивать такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на точку

зрения другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе.

n Развивать самоконтроль и самокритичность, оценивать межличностные отношения
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Средства достижения: «круглый стол», акции, проекты социальной направленности, научно-

исследовательская деятельность, индивидуальные и групповые проекты, поисковая

деятельность.

Предметные  результаты:

n Получение опыта решения поисковых задач, предполагающих нестандартные решения.

n Освоение возросшего объема усваиваемого материала и глубины его понимания.

n Формирование умения работать с различными источниками информации: книгами.

артефактами, документами и т.д..

n Сотрудничество и совместная деятельности учеников и учителя, создающего условия

творчества.

n Развитие поисково-исследовательских навыков.

n Формирование стремления понять сущность явлений, их взаимосвязь и находить новые

средства решения различных проблем.

n Рост объем усваиваемого материала и глубина его понимания.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

n Учиться определять и формулировать цель деятельности.

n Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с предложенным

материалом.

n Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

поставленной проблеме.

n Научить обрабатывать данные, полученные в результате интервью и опросов.

n Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового редактора,

поиска информации в сети Интернет

Средства достижения: интервью, опрос, отбор информации.

Познавательные УУД:

n Ориентироваться в своей системе знаний.

n Делать предварительный отбор источников информации.

n Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и

информацию.

n Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы.

n Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.

Средства достижения: исследовательские проекты, проекты социальной направленности,

познавательные акции, беседы-дискуссии, информационный поиск, поисковая деятельность.

Коммуникативные УУД:
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n Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи

n Слушать и понимать речь других.

n Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.

n Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

n Понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою.

n Обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования

n Использовать все возможности текстового редактора, поиск информации в сети Интернет

Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии и встречи с

представителями общественности, круглый стол, работа в малых группах, технология

проблемного диалога.

Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)

Содержание программы

Содержание модуля  «Музейное дело»

1 год обучения

Тема 1. Школьный музей как организационно – методический центр движения в

школе Наследие в школьном музее

Цели, задачи, участники музейного движения. Формы участия в движении. Школьный

музей как организационно – методический центр движения в школах города, района.

Практические занятия
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Понятие об историко-культурном наследии. Формы бытования наследия. Законодательство об

охране объектов наследия. Краеведение как комплексный метод выявления и изучения

наследия. Музеефикация объектов наследия как способ их охраны и использования.

Тема 2. Родной край в истории государства российского.  Функции школьного

музея

Мифология по истории заселения родного края. Первые упоминания местности в

официальных источниках. Основные вехи истории края в контексте истории государства.

Уникальные особенности природы, истории и культуры родного края.

Экскурсия по городу, по местам связанным боевой славы.

Полифункциональность школьного музея: детский клуб; общественная организация,

объединяющая детей и взрослых разных поколений; творческая лаборатория педагогов и

учащихся; способ документирования истории природы и общества родного края; форма

сохранения и представления материальных и духовных объектов наследия; школа

профессиональной ориентации детей.

Тема 3. Организация школьного музея. Военная слава земляков.

Школьный  музей как общественное учебно-исследовательское объединение учащихся.

Профиль и название музея. Формы организации, ролевые функции, права и обязанности актива

школьного музея. Учредительные документы школьного музея.

Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета школьного музея,

руководителя школьного музея, формирование рабочих групп, выборы их руководителей.

Обсуждение функций Совета содействия (попечителей) школьного музея и утверждение его

состава.

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и других военных

действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи.

Служба в армии – почетная обязанность гражданина России.

Выявление ветеранов ВОВ,  выпускников школы -  кадровых военных или прошедших

действительную военную службу. Сбор информации у родственников и знакомых. Книга

Памяти.

Тема  4. Комплектование фондов школьного музея. Фонды школьного музея.

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и других военных

действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи.

Служба в армии – почетная обязанность гражданина России.

Выявление ветеранов ВОВ,  выпускников школы -  кадровых военных или прошедших

действительную военную службу. Сбор информации у родственников и знакомых. Книга

Памяти.
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Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого

исследования. Составление планов поисково-собирательной деятельности. Распределение

обязанностей между участниками поисково-собирательной работы. Разработка маршрутов

походов и экспедиций.

Тема 5. Экспозиция школьного музея. Экскурсионная работа в школьном музее.

Структура  и состав собрания школьного музея: основной и научно-вспомогательные

фонды, музейные коллекции. Основные принципы формирования фондов и коллекций.

Организация учёта фондов школьного музея. Обеспечение сохранности музейных предметов:

температурно-влажностный и световой режимы хранения. Реставрация музейных предметов и

их передача в фонды государственных и муниципальных музеев и архивов. Что нельзя хранить

в школьном музее.

Концепция экспозиции школьного музея. Виды экспозиций: тематическая,

систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. Основные приёмы

экспонирования музейных предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в

экспозиционном использовании. Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые.

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия

музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы подготовки

экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и популярной литературы,

материалов музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное

владение материалом, этика.

2 год обучения

Тема 1. Школьный музей как организационно – методический центр движения в

школе.

Цели, задачи, участники музейного движения. Целевые программы. Формы участия в

движении. Школьный музей как организационно – методический центр движения в школах

города, района. Организация участия учащихся в местных, региональных и всероссийских

краеведческих программах.

Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. Памятные события в

истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление родословных таблиц. Описание

семейного архива и семейных реликвий. Участники ВОВ в моей семье.

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей архивов и

реликвий. Обсуждение собранных материалов.

Тема 2. Учет и описание музейных предметов. Тексты в музейной экспозиции
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Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета музейных

фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта

музейных предметов и вспомогательные картотеки.

Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих  и сопроводительных текстов.

Правила составления этикеток к экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции.

Тема 3. Военная слава земляков. Комплектование фондов школьного музея.

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и других военных

действий. Военные реликвии семьи.

Выявление ветеранов ВОВ,  выпускников школы -  кадровых военных или прошедших

действительную военную службу. Сбор информации у родственников и знакомых. Книга

Памяти.

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого

исследования. Планирование работы. Специальное снаряжение. Изучение события, явления.

Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор дополнительной информации об

исторических событиях, природных явлений и предметах музейного значения. Назначение

полевой документации. Обеспечение научной и физической сохранности находок. Меры

безопасности в процессе походов, экспедиций, других полевых изысканий.

Составление планов поисково-собирательной деятельности. Распределение обязанностей

между участниками поисково-собирательной работы. Разработка маршрутов походов и

экспедиций.

Тема 4. Экспозиция школьного музея. Экскурсионная работа в школьном музее.

Концепция экспозиции школьного музея. Виды экспозиций: тематическая,

систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. Основные приёмы

экспонирования музейных предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в

экспозиционном использовании.

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые.

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия

музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы подготовки

экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и популярной литературы,

материалов музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное

владение материалом, этика.

Тема 5. Индивидуальные консультации по темам проектов

Практическая работа.

Содержание модуля «Экскурсоводческая деятельность»

1 год обучения
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Тема 1. Признаки, классификация и создание экскурсии. Сочетание показа и

рассказа в экскурсии

Экскурсия как целенаправленное изучение объектов в естественной среде под

руководством квалифицированного руководителя. Признаки экскурсии: наличие объектов,

экскурсионной группы, экскурсовода, продолжительность по времени.

Классификация экскурсий по содержанию, по составу, по продолжительности

Экскурсия – методически продуманный показ достопримечательных мест, памятников

истории и культуры, в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов

объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними.

Показ объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста-

экскурсовода. Экскурсовод передает аудитории видение объекта, оценку памятного места,

понимание исторического события, связанного с этим объектом.

Тема 2. Использование культурно-исторического потенциала в экскурсионной

деятельности. Музейная экскурсия. Роль музеев в экскурсионной работе

Культурно-исторический потенциал Каменского района. Экскурсионные объекты и

экскурсионные маршруты. Классификация объектов по содержанию, требования

предъявляемые к отбору. Классификация экскурсионных маршрутов.

Составление индивидуального плана экскурсии Роль музеев в экскурсионной работе.

Взаимодействие с музеями.

Тема 3.Обзорная экскурсия и ее особенности. Тематическая экскурсия и ее

особенности

Работа над индивидуальной экскурсией. Определение экскурсии по типу и виду.

Работа над индивидуальной экскурсией Определение экскурсии по типу и виду.

Тема 4.  Обзорные экскурсии по городу Камень-на-Оби. Имидж экскурсовода.

Серия экскурсий на городу Камень-на-Оби.  Экскурсия по историческому центру.

Экскурсия «Вечная память в названии улиц и площадей», по объектам связанным с ВОВ.

Этика поведения в общественном месте. Этикет внешнего вида. Этикет общения.

Имидж. Культура речи. Упражнения и тренинги.

2 год обучения

Тема 1. Определение этапов и продолжительность экскурсии

Работа над индивидуальной экскурсией. Определение темы экскурсии, разбивка на

этапы и по времени.

Тема 2. Оформление текста экскурсии

Работа над индивидуальной экскурсией. Изучение приемов оформления экскурсии

Тема 3. Методика сбора источников. Обработка материалов
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Работа над индивидуальной экскурсией. Сбор и обработка информации

Тема 4. Рецензирование текста экскурсии

Работа над индивидуальной экскурсией. Консультации, замечания, исправление ошибок.

Тематические экскурсии.

Тематический план

№

п/п
Название модуля

количество часов

теория практика

1  «Музейное дело» 8 9

2 «Экскурсоводческая деятельность» 8 9

Всего 16 18

                    3.22.35. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Хоровое пение»,
направление – художественно-эстетическое (5-9)

Планируемые результаты

Личностные УУД направлены на:

· развитие художественного восприятия школьников, умение оценивать произведения
разных видов искусства

· формирование у обучающихся устойчивого интереса к музыке и разным видам
музыкально - творческой деятельности

· реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования.
Познавательные УУД направлены на:

· осознание обучающихся роли музыки в жизни человека, формирование их общего
представления о музыкальной картине мира

· освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства
· приобретение элементарных умений в различных видах музыкально- творческой

деятельности

Коммуникативные УУД направлены на:

· приобретение умения к сотрудничеству в процессе восприятия музыки, коллективного,
группового и индивидуального музицирования

· развития способности к продуктивному сотрудничеству со сверстниками при решении
различных музыкально - творческих задач

· формирование доброжелательности, умения слышать и слушать собеседника,
размышлять вслух, обосновывать свою позицию, обосновывать свое мнение.
Регулятивные УУД направлены на следующие компоненты:

· Определять цель (проблему) и план действий
· Действовать по плану, решая проблему
· Оценивать результат действи

1. Содержание программы

Раздел 1. Вокальная работа (28 часов)
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Тема 1. Певческая установка(9 часов)

Посадка певца, положение корпуса, головы. Отработка навыков пения, сидя и стоя.
Пение знакомых песен. Техника безопасности. Знакомство с голосовым аппаратом, строение
голосового аппарата.

Тема 2. Дыхание (6 часов)

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный
характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого
произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приёмы.
Цезуры.  Знакомство с навыками «цепного»  дыхания.  Роль певческого дыхания в
звукообразовании. Пение упражнений на разные виды дыхания. Опорное дыхание. Важно
объяснить певцам различные ощущения: напряжение дыхательных мышц, ощущение столба
воздуха, усиление вибрационных ощущений. Найденное чувство опоры – основа удобства
голосообразования. Немаловажная связь дыхания с другими элементами фонации – атакой,
силой, тембром звука и т.д.

Тема 3. Атака звука (5 часов)

Атака- начало певческого звука. Виды атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная. В
исполнительской практике работы с детьми используется мягкая и твёрдая атака. Основа
звучания – мягкая атака, обеспечивающая чистоту интонации, мягкий приятный звук и
благоприятный режим работы голосовых связок. Объяснение механизма работы – голосовые
связки при мягкой атаке смыкаются одновременно с посылом дыхания.
Целесообразно использовать энергичную подачу звука – твёрдую атаку – при инертности
голосового аппарата. Механизм работы голосовых связок при твёрдой атаке – смыкание
голосовых связок до начала звука и быстрое размыкание давлением воздуха. Характер звука
при твёрдой атаке яркий, энергичный, даже жёсткий, но не форсированный. Пример видов атак
и стилей исполнения: колыбельная поётся мягкой атакой, маршевые песни твёрдой.

Выбор репертуара, упражнений для распевания – преимущественно с мягкой атакой
звука, но также включаются энергичные по характеру, подвижные по темпу сочинения,
ориентированные на твёрдую атаку извлечения звука.
Тема 4. Артикуляция (4 часа)

Тембр голоса у детей младшего школьного возраста чрезвычайно неровен, что наиболее
ярко проявляется в пёстром звучании гласных, так как образование певческих гласных, резко
отличается от разговорных. При непосредственном возникновении, все гласные имеют
одинаковый первоначальный тембр, определённую высоту и силу.

 Главное условие хорошего звучания – сохранение высокой позиции на всех звуках
диапазона детского голоса. Особенно полезны в этом плане песни с нисходящим движением.

После пения отдельных гласных следует перейти к их чередованию в упражнениях и
песнях.Особое значение воспитания навыка красивого пения гласных имеют русские народные
песни с мелодиями, в которых встречаются характерные распевы, являющиеся замечательной
школой вокального мастерства. Они помогут добиться большей напевности, льющегося,
протяжного звука.
Тема 5. Дикция (4 часа)

Если гласные определяют сам процесс пения, то согласные, прежде всего, влияют на
дикцию, а потом так же требуют особого внимания. При произношении одних гласных
необходимо активное движение языка (р,  т,  д ),другие –  вызывают утечку воздуха (ж,  ш ),
третьи – требуют значительного выдоха (в, ф, з ).

С одной стороны, согласные важны для речи, с другой – часто нарушают устойчивость
гортани и нормативную работу дыхания. Как же объединить две противоположные тенденции?
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Практика показала: согласные должны произноситься не только чётко, но и чрезвычайно кратко
и энергично. Чтобы добиться лёгкости в произношении согласных, следует использовать в
работе различные скороговорки, упражнения на различные сочетания согласных с гласными.

Серьёзная работа над дикцией освободит и разовьёт весь артикуляционный аппарат
детей, который у них бывает часто крайне пассивен.

Раздел 2. Распевание (7 часов)

Тема 6. Система упражнений (комплекс) (5 часов)

1.Артикуляционная гимнастика.

Помогает включить в работу весь корпус, мимические мышцы лица и весь голосовой аппарат.
Так как с помощью нее прорабатываются все мышцы,  кровь приливает к этим частям тела и
даёт положительный результат.

2. Упражнения на развитие дыхания.
3. Помогают в освоении правильного певческого дыхания, раскрепощают ребёнка и избавляют

от зажатости. Происходит работа через ассоциативное восприятие, что помогает в осознании
дыхательной работы на доступном уровне.

4. Интонационно-фонетические упражнения.
5. Помогают понять переход от разговорной речи к певческой деятельности.
6. Сглаживание регистров.

4. Голосовые сигналы доречевой коммуникации.

Разогрев голосовых связок. Сглаживание регистровых переходов.

Расслабление в работе гортани.

5.Вокально - интонационные упражнения.

 Это распространённые вокальные упражнения, но выполняющиеся с теми же задачами, что
стояли в предыдущих упражнениях и с теми же ощущениями. Пение на одном звуке, пение в
пределах квинты. Упражнения на развитие и расширение диапазона голоса и т.д. Каждое
занятие начинается с этого комплекса упражнений, рассчитанного на 15 минут. После этого
идёт работа над произведениями, в которых выполняются те же задачи, формируются те же
ощущения, знания, умения и навыки.

Тема 7. Фонопедическая система В.Емельянова(2 часа)

На протяжении многих лет,  во многих коллективах детский голос был объектом
эксплуатации. Вследствие этого многие дети в раннем возрасте потеряли голоса и больше
никогда не смогли вернуться к певческой деятельности.

Детский голосовой аппарат – нежный материал и здесь нужно помнить заповедь врачей
– «не навреди!» Поэтому,  В. Емельянов обратился к этой проблеме и с медицинской точке
зрения, и с педагогической, и с вокальной, и создал свою современную методику
«Фонопедическая система В.Емельянова».

В его системе представлено много упражнений, которые классифицированы по
разделам:
1) артикуляционная гимнастика.

2) интонационно-фонетические упражнения.

3) голосовые сигналы доречевой коммуникации.
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4) упражнения на развитие дыхания, вибрато, грудного и головного регистра.
Все упражнения из этой области, которые используются на занятиях в ассоциативном
восприятии, доступны и понятны детям.

Раздел 3. Работа над ансамблем и строем (11 часов)

Тема 8. Ансамбль (6 часов)

Воспитание ансамблевых навыков, состоящих из младших школьников, задача трудная.
Ансамбль – совместное, согласованное во всех отношениях исполнение произведения. Достичь
такого пения бывает нелегко из-за того, что у детей младшего школьного возраста часто не
хватает не столько умений и навыков, сколько внимания и выдержки.

Поэтому руководителю следует постоянно вовлекать детей в активную работу и
развивать в них чувство ответственности, как у всех за одного, так и у каждого за коллектив.

 Для достижения единства в ансамбле, все компоненты одинаково важны:
интонационная слаженность, единообразие манеры звукообразования, ритмическая и темповая
слитность, динамическая одноплановость партии в каждый данный момент, одновременное
начало и окончание произведения целиком и отдельных его частей, и т.д.

Ритмический ансамбль проявляется в чуткости детей к пульсации основной метрической
доли. В развитии этого навыка главная роль принадлежит двигательным компонентам. Полезно
отхлопывать, отстукивать ритмический рисунок произведения. Пропевание вокальных
произведений без руководителя тоже помогает выработке ритмической и темповой
устойчивости.

В младшем возрасте только начинают проявляться индивидуальные особенности
каждого голоса, то есть тембр, поэтому забота об их развитии – прямая обязанность
хормейстера. В хоровой работе следует стремиться к созданию единой манеры звуковедения,
но не к нивелировке голосов.  На ансамбль оказывает влияние строение мелодической линии
каждой партии, метроритмическое и  ладотональное развитие, склад письма, тесситура, нюансы
и темп. В каждом конкретном случае руководитель должен определить характер трудности и
найти пути её преодоления. В этом ему поможет глубокое изучение партитуры.
Тема 9. Строй (5 часов)

Особое значение имеет работа над строем. Достижение достойного пения во многом
зависит от умения вокалистов сознательно интонировать на основе накопленных вокальных
навыков и музыкальных знаний, а так же – от степени развитости слуха.

Строй, принято рассматривать с двух сторон: мелодический и гармонический.
Специальная тренировка мелодического и гармонического слуха детей создаёт нужные
предпосылки для достижения стройного пения.
Особенно важно научить детей петь тоны и полутоны (большие и малые секунды). Терции
(большие и малые), так как они являются основным показателем лада. На секундах, терциях и
их обращениях основываются все музыкальные сочинения.  Всё,  что говорилось о строе,  в
большей степени относится к пению acapella.

Воспитание унисона – очень важная часть вокального дела. Но при этом у детей
развивается только мелодический слух. А полноценное музыкальное развитие предполагает
серьёзную работу над совершенствованием гармонического слуха. И чем раньше начнётся эта
работа, тем плодотворней станет весь процесс вокальных занятий.

Гармонические упражнения позволят перейти к двухголосию. Начинать следует с
несложных песен с приёмом «эхо»,  затем –  канонов,  потом –  двухголосие с большим
расстоянием между голосами, а затем двухголосные сочинения.

Раздел 4. Репертуар (14 часов)

Тема 10. Разучивание вокальных произведений (14 часов)
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Для этого надо, чтобы обучающиеся поняли, чего хочет от них добиться руководитель. А для
этого нужно научить детей понимать язык жестов дирижёра: «внимание», «дыхание», «начало
пения», «окончание пения» и т.д. Впервые два года работа с произведениями идёт с голоса.  На
последующих годах обучения желательна работа с нотным текстом. Разучивание песни
происходит по мотивам, затем по фразам, предложениям и т.д. Анализ словесного текста и его
содержания. Разбор фразировки вытекающей из музыкального и текстового содержания. Разбор
различной динамики. При разучивании одноголосного произведения работа идёт со всей
группой ансамбля. После разучивания произведения обязательно следует проводить
индивидуальный опрос, помогающий выяснить качественный уровень выученного
произведения и планирования работы дальше.
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение

7. Тематическое планирование
Тематическое планирование для 5 класса

№ Наименование тем и разделов Кол-во часов

Всего Теор
ия

Практик
а

РАЗДЕЛ 1. Вокальная работа 28 10 18

Тема 1.Певческая установка 9 2 7

1-5 «Петь приятно и удобно» 1 4

6-9 Как петь сидя и стоя 1 3

Тема 2. Дыхание 6 2 4
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10-12 Вдох и выдох в пении 1 2

13-16 Учусь дышать правильно 1 2

Тема 3.Атака звука 5 2 3

17-19 Твёрдая атака звука 1 2

20- 21 Мягкая атака звука 1 1

Тема 4.Артикуляция 4 2 2

22-23 Тембр голоса 1 1

24-25 Высота звука 1 1

Тема 5.Дикция 4 2 2

26-29 Дикция 2 2

РАЗДЕЛ 2. Распевание

Тема 6. Фонопедическая система В.
Емельянова

2 1 1

30-31 Фонопедическая система В. Емельянова. 1 1

7. Система упражнений 5 2 3

32-35 Система упражнений 2 3

Итого 35 13 22

Тематическое планирование для 6 класса

№                                  Наименование тем и разделов Кол-во часов
Всего Теори

я
Практ
ика

РАЗДЕЛ 1. Вокальная работа 13 5 8

Тема 1.Дыхание 5 2 3

1-2 Задержка дыхания 1 1

3-5 «Цепное дыхание» 1 2

Тема 2.Атака звука 2 1 1
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6-7 Атака звука 1 1

Тема 2.Артикуляция 4 1 3

8-10 Гласные и согласные звуки в пении 1 2

11 Артикуляционная гимнастика 1

Тема 4.Дикция. 2 1 1

12-13 Дикция 1 1

Раздел 2. Распевание хора 11 3 8

Тема 5. Фонопедическая система В. Емельянова 3 1 2

14-16 Фонопедическая система В. Емельянова 1 2

Тема 6.Система упражнений 8 2 6

17-23 Система упражнений 2 6

Раздел 3. Работа над ансамблем и строем 11 4 7

Тема 7.Ансамбль 6 3 3

24-25 Унисонный 1 1

26-27 Дикционный 1 1

28-29 Темповой 1 1

30-35 Тема  8. Строй 5 1 4
Строй 1 4
Итого 34 12 23

Тематическое планирование для 7 класса

№ Наименование тем и разделов Кол-во часов
Всего Теори

я
Практик

а
РАЗДЕЛ 1. Вокальная работа в хоре 8 2 6

Тема 1.Дыхание. 2 2
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1-2 Дыхание 2

Тема 2.Атака звука 1 1
3 Атака звука 1

Тема3.Артикуляция 2 1 1
4-5 Артикуляция 1 1

Тема 4.Дикция 3 2
6 Скороговорки. 1

7-8 Дикционные упражнения. 1 1

Раздел 2. Распевание хора 5 1 4

Тема 5. Фонопедическая система
В.Емельянова

3 1 2

9-11 Фонопедическая система В.Емельянова 1 2

Тема 6.Система упражнений 2 2

12-13 Система упражнений 2

Раздел 3. Работа над ансамблем и вокальным
строем

Тема 7.Ансамбль 5 2 3

14-15 Унисонный 1 1

16-17 Дикционный 1 1

18-19 Ритмический 1 1

Тема 8.Строй 4 4

20-21 Элементы двухголосия. Канон 2

22-23 Двухголосие 2

Раздел 4. Репертуар 12 2 10
Тема 9.Разучивание музыкальных
произведений

12 2 10

24-35 Разучивание музыкальных произведений 12 2 10
Итого 34 28 7

Тематическое планирование для 8 класса

№ Наименование тем и разделов Кол-во часов
Всего Теори

я
Практи
ка
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РАЗДЕЛ 1. Вокальная работа в хоре 7 2 5

Тема 1. Дыхание 1 1

1 Дыхание 1

Тема 2. Дикция  (Упражнения) 3 3

2-4 Дикция 3

Тема 3.Атака звука 1 1

5 Атака звука 1

Артикуляция 2 1 1

6-7 Артикуляция 1 1

РАЗДЕЛ 2. Распевание 6 1 4

Тема 5. Фонопедическая система
В.Емельянова

2

8-9 Певческое вибрато 1 1

Тема 6.Система упражнений 4 1 2

10-13 Система упражнений 3 1
РАЗДЕЛ 3. Работа над ансамблем и строем 8 2 6

Тема 7.Ансамбль 4 1 3

14-17 Унисонный 1 3

Тема 8.Строй 4 1 3

18 Элементы двухголосия. Канон 1

19-21 Двухголосие 1 2

РАЗДЕЛ 4. Репертуар

Тема 10.Разучивание вокальных
произведений

14 1 13

22-35 Разучивание вокальных произведений. 1 13
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Тематическое планирование для 9 класса

3.22.36.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Фото и видео творчество»,
направление – художественно-эстетическое (5-9)

Планируемые результаты
В рамках данного курса учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно
должны знать:

ü особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
ü особенности, достоинства и недостатки векторной графики;

Итого 34 7 28

№ Наименование тем и разделов Кол-во часов
Всего Теория Практика

РАЗДЕЛ 1.   Распевание 15 4 11

Тема 1. «Вокальная работа в хоре » 7 2 5

1-7 «Пение как вид музыкальной
деятельности»

7 2 5

8-9 Дикция 2 2

Тема 2.«Формирование детского голоса» 8 2 6

10-13 «Формирование детского голоса» 4 1 3

14-17 Дыхательная гимнастика. Распевки. 4 1 3

РАЗДЕЛ 2.   Вокальная работа 21 6 15

Тема 3.«Слушание музыкальных
произведений, разучивание и исполнение
песен»

8 2 6

18-25 Слушание музыкальных произведений,
разучивание и исполнение песен»

8 2 6

Тема 4. « Разучивание музыкальных
произведений »

13 4 9

26-27 «Расширение музыкального кругозора и
формирование музыкальной культуры»

5 1 4

28 Тренировка слухового внимания. 1 1

29-32 Творчество в движениях, пантомиме и
театрально-игровой деятельности

4 3 1

33-34 Музыка России: песни, инструменты,
композиторы

3 1

Итого 34 10 24
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ü методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;
ü методысжатияграфическихданных;
ü проблемы преобразования форматов графических файлов; ü  назначение и функции различных

графических программ.
ü Назначение и функции различных редакторов.

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь:
ü Обрабатывать фото и видео в графических редакторах.
ü Разрабатывать и снимать репортажные и обзорные видеоролики

Знания и умения, полученные при изучении курса,  учащиеся могут использовать для создания
изображений при подготовке различной визуальной продукции: рекламные буклеты,
поздравительные открытки, школьные газеты, почетные грамоты, рефераты; прикладные
исследования и научные работы, выполняемые в рамках школьного учебного процесса в
различных областях – физике, химии, биологии, истории и т.д.; для размещения на Web-
страницах  или импортирования в документы издательских систем.
К концу текущего года обучения учащиеся должны уметь получать фотоснимки без грубых
композиционных ошибок в различных жанрах фотографии. Учащиеся должны иметь
представление о возникновении, истории и развитии фотографии, о роли фотографии в
современной жизни, получить основные навыки оценивания фотоснимка.

Содержание программы
При составлении и реализации данной программы используются принципы: добровольности,
демократичности, системности, индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса. Занятия строятся в такой форме, чтобы у учащихся закрепился устойчивый интерес и
естественное желание к получению новых знаний, чтобы они почувствовали радость и
удовлетворение от выполненной работы, от преодоления естественно возникающих
трудностей. Программа рассчитана для учащихся с 5-9 классов. Занятия в фото-видео студии
прививают учащимся любовь к технике, развивает наблюдательность, способствует
эстетическому воспитанию.
Формы организации

• беседы; лекции, дискуссии;
• литературно-музыкальные композиции;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• показательные выступления;
• праздники;
• викторины;
 • творческие проекты, презентации;
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;
• проект и др.
Виды деятельности

· познавательная деятельность;
· досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
· художественное творчество;

Тематическийплан
Тема Количествочасов
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История фотографии и зарождения кинематографа 2

Знакомство с фото-видео аппаратурой 3

Теоретические основы фото-видео съёмки 5

Основы журналистики 5

Занятия на студии работа со светом и цветом 5

Основы режиссуры 5

Обработка и монтаж фото-видеоматериалов 10

Всего 35

3.22.37. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Умники и умницы»

                                 направление – проектно-исследовательское (5-9)
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностные результаты
Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к
изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели занятия;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать и определять степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения.
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Предметные результаты
умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть
последовательность действий;
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умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные
слова, отгадывать и составлять ребусы;
умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;
умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;
умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.
Содержание программы
Роль русского языка (3 часа)
Значение русского языка в жизни человека. Красота и богатство русского языка.
Языкознание – удивительная наука. Старое и новое в слове. Народное слово в литературном
языке. Из истории слов и выражений. Почему мы так говорим. Ученые-лингвисты. •
Составление таблицы «Славянские языки». Подбор пословиц и поговорок о языке.
Объяснение смысла понравившейся пословицы. Конкурс – аукцион на лучшего знатока
пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте. Подбор понравившихся высказываний
писателей, учѐных о русском языке и подготовка ответа на вопрос «На какие особенности
русского языка указывают писатели, учѐные?»
История языка. Слово и его значение. (9 часа)
Происхождение слов (этимология). Жизнь слова. Рождение и отмирание слов.
Исконно-русские и заимствованные слова. Работа с этимологическим словарѐм. Этимология
слов алфавит, азбука, букварь, грамота. В каком значении употребляется слово грамота в
наше время? Беседа «Письменность и книга на Руси». Поисковая работа. Появление буквы ѐ
в русском алфавите. Слово и его лексическое значение. Омонимы, синонимы, многозначные
слова. Различение омонимов, омоформов и многозначных слов. Роль синонимов в русском
языке.
Письменная речь, еѐ особенности. (2 часа)
Из истории письменности. Закрепление в словесных произведениях результатов
познания мира и самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для
жизни общества. Поисковая работа. Появление буквы ѐ в русском алфавите. Русская
пунктуация и ее особенности. История русской пунктуации. Можно ли обойтись без
запятых? Русская орфография и ее принципы. Орфографический словарь. Работа со
словарѐм.
Фонетика и орфоэпия. (5 часов)
Работа с орфоэпическим словарѐм. Орфоэпические нормы при произношении
некоторых групп согласных в русском литературном языке. Конкурс скороговорок.
Наблюдение за речью дикторов местного телевидения, языком рекламы. Нахождение
нарушения орфоэпических норм.
Лексика. (6 часов)
Подбор синонимов и антонимов к иноязычным словам. Работа с фразеологическим
словарѐм. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. Фразеологизмы с именем собственным.
Фразеологизмы со значением цвета. Конкурс рисунков по теме «Фразеологизмы»,
«Омонимы», «Многозначные слова». Устный журнал «Ты и твоѐ имя».
Работа со словарѐм паронимов. Различие созвучных слов. Практикум по языковым
нормам. Лексическая сочетаемость слов.
Словообразование. (4 часа)

Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском
языке (сравнение с английским языком). Способы словообразования. Иноязычные
словообразовательные элементы в русском языке. Решение словообразовательных
уравнений. Конкурс. Составление словообразовательных гнѐзд – «словесных» деревьев,
корнями которых являются слова солнце, друг, лес. Орфографическое словообразование.
Морфология – практика употребления. (1 час)
Практикум. Употребление в речи существительных, прилагательных, местоимений,
числительных. Морфологические средства связи предложений в тексте.
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Происхождение имен собственных. (3 часа)
Как вас зовут? Имена, фамилии, прозвища. Процесс появления имен на Руси. Исконно
русские имена и заимствованные. Грамматика собственных имен. Происхождение фамилий.
Прозвища. Секреты географических названий. Топонимика родного края. Происхождение и
жизнь топонимов нашей местности. (Водоемы, леса, балки, горы, населенные пункты -
деревни, города, поселки.)
Итоговое занятие. (1 час)
Повторение и систематизация знаний по лексике и фразеологии, сведений о роли языка в
жизни общества. «Я люблю свой родной язык!» Итоговые занятия. Подготовка и проведение
конкурса «Язык мой - друг мой!».
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
Тематический план

№ п.п.  Тема  Кол-во
часов

1 Роль русского языка  3
2 История языка. Слово и его значение. 9

3 Письменная речь, еѐ особенности. 2

4 Фонетика и орфоэпия.  5
5 Лексика  6
6 Словообразование.  4
7 Морфология –практика употребления  1

8 Происхождение имен собственных. 3

9 Повторение. Итоговое занятие. 1

34 час
Итого:
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3.22.38. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Чудеса в пробирке»,

                                 направление – проектно-исследовательское (5-9)
Планируемые результаты
Личностные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за химическую науку, гуманизм,
отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка;
в трудовой  сфере – готовность  к осознанному  выбору дальнейшей
образовательной траектории;
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере –  мотивация учения,  умение
управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты:
владение универсальными естественно-научными способами деятельности: наблюдение,
измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации  цели и
применять их на практике;
использование различных источников для получения химической информации.
Предметные результаты:
.В познавательной сфере:
давать определения изученных понятий;
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для
этого естественный (русский) язык и язык химии;
классифицировать изученные объекты и явления;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей;
структурировать  изученный  материал  и химическую  информацию, полученную
из других источников;
6В ценностно-ориентационной сфере:
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека;
разъяснять на примерах материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой
природы и человека как важную часть этого единства;
строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе.
В трудовой сфере:
Планировать и проводить химический эксперимент;
Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в
инструкциях по применению.
В сфере безопасности жизнедеятельности:
Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами
и лабораторным оборудованием.
                                             Содержание
Введение - 3 часа
Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас. Краткие сведения из истории развития
химической науки от отдельных знаний до целенаправленного изучения веществ и процессов.
Тема №1 “Химическая лаборатория” - 7 часов
Правила техники безопасности. Химическая лаборатория. Химическая посуда. Лабораторный
штатив. Спиртовка. Обращение с кислотами, щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой
помощи при химических ожогах и отравлениях. Экскурсия. Практические работы
Знакомство с химической лабораторией  - Признаки и условия химических реакций.
Тема №2 “Химия и планета Земля” - 15 часов
Состав атмосферы. Кислород как важнейший компонент атмосферы. Углекислый газ и его
значение для живой природы и человека.  Вода.  Свойства воды.  Чистые вещества и смеси.
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Способы разделения смесей. Фильтрование, выпаривание, разделение при помощи делительной
воронки; разделение твердой смеси песка и железных опилок при помощи магнита.  Растворы
насыщенные и ненасыщенные. Кристаллы.  Растворы с кислотными и основными свойствами.
Индикаторы. Растения – индикаторы. Состав земной коры. Минералы и горные породы.
Природные ресурсы и их химическая переработка. Представление о рудах. Биосфера.
Растительный и животный мир на земле. Химия и окружающая среда. Химическое загрязнение
окружающей среды.
Практические работы
«Растворение в воде сахара, соли. Заваривание чая, кофе, приготовление настоев, отваров»
«Физические методы разделения смесей»
«Приготовление насыщенного раствора соли. Выращивание кристаллов».
«Испытание индикаторами растворов соды, мыла, лимонной кислоты»
-«Обнаружение кислот в продуктах питания»
«Испытание индикаторных свойств соков, отваров, варенья». Тема №3 “История химии” - 6
часов
Алхимический период в истории химии. Жизнь и научная деятельность Д.И. Менделеева и
М.В. Ломоносова. Химическая революция. Основные направления развития современной
химии.
Тема №4 “Обобщение знаний” - 4 часов
Подготовка сообщений «Химия на маминой кухне», «Химия в вашем доме»
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• интеллектуально-познавательные игры;
• проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;

                                                             Тематический план
№  Тема Количество часов
Введение 3
Химическая лаборатория 7
Химия и планета Земля 15
История химии 6
Всего 35

     3.22.39. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Школа нравственности»,
направление – духовно-нравственное(5-9)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данная Программа способствует формированию у обучающихся личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных учебных действий.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться внутренняя
позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий будет формироваться способность
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся получат знания об
основных категориях и понятиях этики, основных положительных нравственных качествах
человека; освоят общие понятия гражданско-правового сознания.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет формироваться умение
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать содержание и условия деятельности в сообщениях.

Основное содержание
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
• начальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её
народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического
сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• представления о влиянии нравственности на здоровье человека, здоровье окружающих его
людей, характер его отношений с другими людьми;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы,  в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению
к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и
неряшливости.
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
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• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
Тематическое планирование

5 класс

№
п/п

Тема  занятия

1-2 Что я делаю для других?
3-4 О чём я переживаю в школе?
5-6 Хороший человек?
7-8 Что должен делать каждый человек?
9-10 Я в школе
11-12 Ежедневный труд школьника
13-14 Природа и человек
15-16 Забота о здоровье
17-18 Виды искусства
19-20 О творчестве, искусстве, труде и развлечениях
21-22 Ответственные поручения и помощь окружающим людям
23-24 Мои тревожные чувства и школа
25-26 Я и мой характер
27-28 Размышления о себе
29-30 О серьёзности, сложности и радости обучения
31 Мой ежедневный труд
32 Природа и её богатства
33 Моё здоровье
34 Что является искусством?
35 Ларец мудрости

Тематическое планирование
6 класс

№
п/п

Тема  занятия

1-2 Классная жизнь, или Жизнь в моём классе
3-4 Мне бы хотелось….
5-6 Поступки человека
7-8 Мой портрет в глазах окружающих людей
9-10 Доброе слово и результат
11-12 Школьные знания и окружающий мир
13-14 Здоровье планеты
15-16 Здоровье человека
17-18 Ларец мудрости
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19-20 Общение с произведениями искусства
21-22 Класс – это большая семья?
23-24 Я, моя семья и школа
25-26 Размышления о характере человека
27-28 Мой портрет в глазах окружающих людей
29-30 Мои успехи
31 Мои знания и моё будущее
32 Эколог и Я = Экология
33 Забота о себе
34 Для чего необходимы искусство и творчество
35 Советы искусствоведа

Календарно-тематическое планирование
7 класс

№
п/п

Тема  занятия

1-2 Польза, общество и я
3-4 Эмоции школьников
5-6 Поступки и правила
7-8 Человек и его представления о себе
9-10 Мои учебные достижения
11-12 Благородство труда
13-14 Мир живой природы
15-16 О важном
17-18 Многогранность красоты
19-20 Размышления об искусстве
21-22 Деятельность, полезная для общества
23-24 Комфорт в коллективе
25-26 Мои правила
27-28 Самопознание
29-30 Оценка моего обучения
31 Труд в жизни человека
32 Красота мира природы
33 О главном
34 Ларец мудрости
35 Роль искусства в нашей жизни

Тематическое планирование
8 класс

№
п/п

Тема  занятия

1-2 Моё участие в жизни общества
3-4 Коллектив класса
5-6 Нравственный выбор
7-8 Способы самовыражения личности
9-10 Возможность проявить себя
11-12 Многогранность труда
13-14 Природа – источник жизни
15-16 Определение здоровья
17-18 Эстетика
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19-20 Ларец мудрости
21-22 Полезная деятельность
23-24 Комфорт в коллективе класса
25-26 Нравственный путь
27-28 Самовыражение
29-30 Личность учащегося
31 Ценность труда
32 Ценность природы
33 Крепость тела и духа
34 Красота в нашей жизни
35 Ларец мудрости

Тематическое планирование
9 класс

№
п/п

Тема  занятия

1-2 Участие в общественной жизни
3-4 Социально-значимые качества личности
5-6 Мои жизненные принципы
7-8 Моё будущее
9-10 Я и моё развитие
11-12 Самореализация в профессии
13-14 Природа и общество
15-16 Здоровый образ жизни
17-18 Эстетическое удовольствие
19-20 Ларец мудрости
21-22 Социально инициативный образ жизни
23-24 Социальная зрелость личности
25-26 Мои нравственные принципы
27-28 Философские размышления
29 Чувство собственного достоинства
30 Потребности и профессиональная деятельность человека
31 Взаимодействие
32 Совет эксперта
33 Особый дар
34 Ларец мудрости
3.22.40. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Празднично-событийный
цикл школьной жизни»,   направление – духовно-нравственное (5-9)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы

«Праздничный календарь» являются следующие умения:
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного

искусства;       воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других
людей;

-  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
-   умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме;
-   активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
-  уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
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- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными
ситуациями в соответствии с традициями народа;

-   проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
 язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы

«Празднично- событийный цикл школьной жизни» являются следующие умения:
- проговаривать последовательность действий на занятии;
-  учиться работать по предложенному плану;
-   учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;
- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и  деятельности

других;
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
-  учиться высказывать своё предположение (версию);
-  объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и

инструментов;     учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану;

- выполнять контроль и самоконтроль выполненной работы;
-  осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний;
-  отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
-  самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая  знания

из различных областей;
- самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле;
-  находить несколько вариантов решения проблемы;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  находить и исправлять ошибки в работе других участников группы;
-  умения и навыки работы в сотрудничестве. Навыки взаимопомощи в группе в решении

общих задач.
Учащиеся научатся:
· переживать праздник как событие;
·  понимать историко-событийные общественные значения праздников;
·  различать праздники по их характеру;
·  проявлять своё отношение к нормам действия;
·развивать мыследеятельностные способности (понимание, мышление, воображение,

организацию действий, коммуникацию, рефлексию, анализ, синтез);
· уважать и бережно относиться к праздникам как к историческому наследию

своего народа, событию, создающему общность в истории.

Содержание
Тема 1. День знаний (1 ч)
Формирование Творческой лаборатории. Анкетирование с целью формирования

интереса к изучению истории школы и ее традициях. Праздник первого звонка «День знаний»
Тема 2. Акция «Внимание дети» (1ч)
Работа Творческой мастерской по теме «День солидарности в борьбе с терроризмом»

Эта самая новая памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской
славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане. Сбор и
обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-,
аудиоматериалов.

Тема 3. Осенняя ярмарка. (1ч)
 Составление вопросов и проведение викторины «Краски осени...». Конкурс осенних

букетов.
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Тема 4. Подготовка к празднику «День учителя» (1ч)
 Работа Творческой мастерской по темам: «История возникновения праздника»,

«Значение слова «Учитель». Тема 5. День пожилого человека (1ч)
 Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День народного единства».

Почему возникла необходимость возродить этот праздник?  В чем и с кем мы должны
объединяться?

Тема 6. «День русской культуры». (1ч)
 Тема 7. День рождения Деда Мороза (1ч)
18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза. Работа

Творческой мастерской по данной теме. Каков возраст зимнего волшебника? Великий Устюг –
вотчина Деда Мороза. Первичная обработка информации по темам. Сбор и обработка
необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов.

Тема 8. День матери России (1ч)
 Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-,
аудиоматериалов.

Тема 9. День Конституции Российской Федерации (1ч)
 Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по

темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД информации, накопление видео-,
аудиоматериалов. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской
Федерации. Викторина: «День Конституции — одна из самых важных дат для россиян»

Тема 10. День Наума Грамотника (1ч)
Разработка и внедрение алгоритма проведения репортажей по данной теме.
Тема 11. День спасателя Российской Федерации (27 декабря) (1ч)
 Работа Творческой мастерской по теме: История праздника «День спасателя Российской

Федерации». Почему возникла необходимость возродить этот праздник? Образование корпуса
спасателей МЧС. 6 Сбор и обработка необходимой для проведения КТД информации,
накопление видео- , аудиоматериалов.

Тема 12,13. Новый год (2ч)
 Работа Творческой мастерской по теме: История праздника. Сбор и обработка

необходимой для проведения КТД информации, накопление видео- , аудиоматериалов. КТД
«Новый год в лицее»

 Тема 14. Минута славы (1ч)
 Работа Творческой мастерской по теме: Рождество как праздник в России. Сбор и

обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Традиции и обычаи
русского народа. Конкурсы, викторины, игры.

Тема 15. День Изобретателя (1ч)
Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов.

Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы, викторины, игры.
Тема 16. Татьянин день (1ч)
 Работа Творческой мастерской по теме: Праздник Крещения Господня - один из самых

древних праздников христианской Церкви. Сбор и обработка необходимой информации,
накопление видео-, аудиоматериалов. Традиции и обычаи русского народа. Конкурсы,
викторины, игры, забавы.

Тема 17. День ГО (1ч)
 Исследование ресурсов Интернета, сбор литературы для презентаций. Работа

Творческой мастерской (лаборатории) проектировщика виртуальных экскурсий по теме: «День
ГО».

 Тема 18. Игра «Зарница» (1 ч)
Тема 19. Жаворонки (1 ч)
 Тема 20. День защитника Отечества (1ч)
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Работа Творческой мастерской по теме: «России верные сыны» (устный журнал). Сбор и
обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Конкурсы,
викторины, игры. Поздравление пап, дедушек, мальчиков.

Тема 21. Масленица. (1ч)
Прогулка-экскурсия по Измайловскому острову, знакомство с памятниками

архитектуры; рассказ о праздновании Масленицы на Руси. Традиции масленичной недели.
Участие в праздничных забавах и народных играх.

Тема 22. Международный женский день (1ч)
 Работа Творческой мастерской по теме: История праздника. Первичная обработка

информации по теме: «Мы гордимся Вами…» Сбор и обработка необходимой для проведения
КТД информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Поздравление мам, бабушек, девочек.

Тема 23. День смеха. (1ч)
Работа Творческой мастерской по теме «Почему в России отмечают День смеха?».

Первичная обработка информации по теме, сбор и обработка необходимой информации,
накопление видео-, аудиоматериалов. Игры, розыгрыши.

Тема 24. День космонавтики (1ч)
 Работа Творческой мастерской по теме «Первый человек в космосе». Первичная

обработка информации по темам. Сбор и обработка необходимой для проведения КТД
информации, накопление видео-, аудиоматериалов. Викторина, посвященная Дню
космонавтики

Тема 25. Православная Пасха (1ч)
 Работа Творческой мастерской по теме «Пасха – праздник праздников». Выставка

рисунков и пасхальных сувениров. Религиозные обряды, ритуалы верующих людей. Сбор и
обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов.

Тема 26. День пожарной охраны (1ч) (30 апреля)
Работа Творческой мастерской. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович

подписал указ о создании первой российской противопожарной службы:  «Наказ о Градском
благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В документе
были заложены основы профессиональной пожарной охраны… Викторина «Действия в случае
ЧС»

Тема 27. Праздник весны и труда (1ч)
 Работа Творческой мастерской по данной теме. Первичная обработка информации по

темам. Сбор и обработка необходимой информации, накопление видео-, аудиоматериалов.
Викторина: «День международной солидарности трудящихся».

Тема 28-29. День Победы (2 ч)
КТД - День победы. Стихи, песни, фильмы о войне. Рассказы о детях военного времени.

Встреча с ветеранами. Поздравление ветеранов ВОВ. Возложение цветов к Вечному огню.
Тема 30. День славянской письменности и культуры (1ч)
 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник

известен как день памяти первоучителей славянских народов – святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия. В нашей стране праздник был возрожден в 1986 г. а, в 1991 г.
Постановлением Президиума Верховного Совета РФ № 568-1 он получил статус
государственного. Литературная викторина.

Тема 31. Пушкинский день России (1ч)
Работа Творческой мастерской: виртуальные экскурсии по Пушкинским местам.

Викторина «Хорошо ли я знаю А.С.Пушкина?»
Тема 32. День Ивана Купала (1ч)
 Работа Творческой мастерской: Праздник летнего солнцеворота. Подготовка и

проведение праздника: обряды, игры, песни.
Тема 33. Праздник Последнего звонка. (1ч)
Работа Творческой мастерской: Подготовка к празднику «Последний звонок».
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Тема 34- 35. Презентация и защита творческих индивидуальных и коллективных
проектов.(2ч)

 Работа Творческой мастерской: презентация и защита творческих индивидуальных и
коллективных проектов «Празднично – событийный цикл школьной жизни». Защита проектов.
Конкурс творческих работ.
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
Тематическое планировании

№ Название разделов и тем. Общее количество.

1 Вводное занятие 3

2 Государственные праздники 8

3 Религиозные праздники 5

4 Профессиональные праздники 6

5 Школьные праздничные мероприятия 13

Всего: 35

3.22.41. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Истоки»,  направление –
гражданско-патриотическое(5-9)

Планируемые результаты
     В результате изучения данного курса «Истоки»  учащиеся получат возможность
формирования личностных результатов:

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской
гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее
истории и культуре,
– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного
отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания
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и принятия базовых общечеловеческих ценностей;
– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки.
Метапредметные результаты:
– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на
познание закономерностей социальной действительности;
– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
–  освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе, т.д.).
– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на
познание закономерностей социальной действительности;
– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, анализировать
тексты, пересказы, ответы товарищей,
–  приобретение навыков культуры общения (дома,  в школе,  в обществе).
–  совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-
художественной и историко-популярной литературы,
Регулятивные УУД:
рассказывает о правилах действия в игре;
осуществляет действия в новом материале под руководством учителя, по заданному образцу
или заданному плану;
различает разные способы выполнения действия;
выполняет элементарные алгоритмы;
видит ошибку и исправляет ее самостоятельно.
Сравнивает результат действия с образцом и исправляет найденную ошибку
сравнивает свои цели действий с другими;
обсуждает под руководством  учителя успешность или неуспешность своих действий.
Познавательные УУД:
ориентироваться в различных источниках информации по краеведению;
находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы детей и учителя;
Средством формирования познавательных УУД служат тексты краеведческих материалов,
обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с
информацией).
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
учиться работать в паре, в группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая
технология и  организация работы в парах и малых группах.
  Характерные для занятий формы организации внеучебной деятельности: групповая, парная,
индивидуальная деятельность; проектная и игровая деятельность, самостоятельная
деятельность, экскурсии.  Основными методами на занятиях  являются словесные, наглядные,
практические: эвристический рассказ, информационно-компьютерные технологии для
визуализации информации, игра, работа с краеведческими документами,  встречи,
моделирование, конкурсы рисунков, инсценированное представление и др.

 Содержание курса внеурочной деятельности с указание форм организации и видов
деятельности
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№ Название тем и урока Основные виды и формы деятельности

Я сам.

1 Как поступить. Значение умения
анализировать ситуацию и
принять верное решение, исходя
из имеющихся обстоятельств.

Понимать, что необходимо ребенку, чтобы он рос и
развивался. Определять свое место среди сверстников и
взрослых, понимать себя. Высказывать собственное
мнение, суждение, анализировать свои поступки,
чувства, состояния, приобретаемый опыт.

Игры с элементами тренинга

2 Мои увлечения. Свободное
время. Хобби. Многообразие
видов хобби.

Сравнение различных точек зрения на проблему.
Оценивать собственную урочную и внеурочную
деятельности.  Выставка работ, фотографий.

3 Мои права и обязанности. Права
гражданина РФ. Обязанности
гражданина РФ. Взаимосвязь
наших прав и обязанностей.

Объяснять взаимосвязь государства и его граждан;
приводить примеры прав и обязанностей гражданина
РФ. Составление памятки «Мои права и обязанности».

4 Человек будущего. Каким станет
человечество в будущем. Какой
мы оставим планету нашим
потомкам.

Характеризовать особенности познания человеком мира
и самого себя.  Анализировать информацию.
Формулировать свою точку зрения на выбор пути
достижения жизненного успеха. Выставка рисунков.

5 Письмо самому себе. Значимость
умения анализировать свои
слова, поступки, отношение к
окружающим.

Конкурс сочинений.

Моя семья.

6 Я и моя семья. Состав семьи.
Права ребёнка в семье. Значение
семьи в воспитании достойного
гражданина своей страны.

Сбор информации. Представление собранного материала
в виде презентаций, сообщений, фотоотчетов.

7 Мои обязанности дома.
Домашние обязанности ребёнка.
Домашние обязанности и
свободное время.

Составление режима дня. Фото отчет

8 Путешествие в детство наших
бабушек. Отражение истории
страны в истории семьи.

Создание фотоальбома

9 Наши родители – выпускники Создание фотоальбома.
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нашей школы. Рассказы
родителей о их школьной жизни.

10 Семейный альбом. Кто
запечатлён на старых семейных
фотографиях.

Создание фотоальбома. Рассказы, сочинения

11 Мой папа – солдат. Рассказы
отца о его армейских буднях.

Приводить примеры проявлений патриотизма на
примере ближайших родственников.

12 Моя родословная.
Необходимость знать своих
предков. Связь поколений.

Составление родословного древа.

13 Профессия моих родителей.
Рассказы родителей об их
профессиях. Выбор своей
будущей профессии.

Характеризовать  и конкретизировать примерами роль
труда в достижении успеха в жизни. Формулировать
выводы. Находить и извлекать информацию о жизни
родителей, нашедших свое призвание в жизни и
достигших успеха, из адаптированных источников
различного типа.

Мои друзья.

14 Мой лучший друг. Каким он
должен быть. Значение дружбы в
жизни человека.

Выставка работ, фотографий.

15 Друг и враг. Необходимость
уметь отличать друга от
недоброжелателя, хорошую
компанию от плохой.

Использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике социальных связей
младшего подростка с одноклассниками, сверстниками,
друзьями; иллюстрировать примерами значимость
товарищеской поддержки сверстников для человека;
оценивать собственное умение общаться с
одноклассниками и друзьями.

16 Ты знаешь – я рядом. Готовность
всегда прийти на помощь
ближнему.

Разработка  практического занятия по теме.

17 Экзамен на зрелость. Когда
человек становится взрослым.
Признаки взрослости.

Показывать проявления сотрудничества и соперничества
на конкретных примерах. Описывать с опорой на
примеры взаимодействие и сотрудничество людей в
обществе.  Исследовать практические ситуации, в
которых проявились солидарность, толерантность,
лояльность, взаимопонимание.
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18 Законы класса. Классный
коллектив. Значение
взаимопомощи и
взаимопонимания в классе.

Использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике социальных связей
младшего подростка с одноклассниками, сверстниками,
друзьями; иллюстрировать примерами значимость
товарищеской поддержки сверстников для человека.
Характеризовать и иллюстрировать примерами
групповые нормы.

Моя школа.

19 Они сражались за Родину!
Рассказы о героях, отдавших
жизнь за свободу и процветание
нашей Родины.

Экскурсия к памятникам героев Великой Отечественной
войны с.Суслово. Фотоотчёт.

20 Школьные традиции. Какими
они бывают. Их значение в
жизни школьного коллектива.

Создание летописи школьных традиций класса.

21 История образования школы Создание макета школы

22 Родная школа в лицах. Люди,
являющиеся гордостью школы.

Создание фотоальбома. Фотоотчёт.

Мой город

23 О людях, прославивших наше
село. Рассказы о земляках,
прославивших нашу малую
Родину.

Встречи с известными .  Сбор информации.
Представление собранного материала в виде
презентаций, сообщений, фотоотчетов.

24 Почему так названа улица.
Истории создания улиц,
появления их названий.

Формирование навыков поисковой деятельности.

25 Мой город Почетные граждане
города. Их вклад в развитие
города.

Экскурсия в библиотеку

26 Вехи истории. Знаменательные
даты в истории города

Создание каталога основных дат истории г. Камень-на-
Оби.

27 Краеведческий музей. Экскурсия в музей. Конкурс сочинений “Мои
впечатления от экскурсии”.

28 Береги родной край. Важность
бережного отношения к природе
своей малой Родины.

Сбор информации об экологических проблемах края.
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Тематический план
3.22.
42.
Рабо
чая
прог
рамм
а
курс
а
внеу

рочной деятельности  «В мире прекрасного»

                                 направление – гражданско-патриотическое (5-9)

Планируемые результаты

Личностные:
· применение полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга
во внеурочной и внешкольной деятельности;

· становление духовного мира человека;
· овладение мастерством читателя, свободной и яркой собственной речью;
·  умение размышлять над прочитанным, извлекая из него уроки;
·  развитие  творческих способностей учащихся через  разные формы работы с

художественными произведениями
Предметные:

· понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;

Моя Россия.

29 Они прославили Родину.
Суровые годы войны. Подвиги
наших земляков в годы Великой
Отечественной войны.

Практикумы в библиотеке, работа с документами.
Конкурс стихов о Родине.

30 Я люблю тебя, Родина! Формы и
способы выражения чувства
патриотизма.

Практикумы в библиотеке, работа с  документами,
посещение школьного музея. Составлять связный
рассказ, аргументировать свою точку зрения.

31 Читайте, завидуйте – я
гражданин. Каким должен быть
гражданин своей страны.

Конкурс сочинений.

32 Символика страны, края, города. Сбор информации для презентации. Работа в Интернете.

33-
34

Итоговое занятие. Творческие отчеты.Выставки работ.

Название тем Количество
часов

Я сам. 5
Моя семья. 8
Мои друзья. 5
Моя школа. 4
Мой город 6
Моя Россия. 6
Всего 34
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· усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;

· освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка,
их признаки и особенности употребления в речи;

Содержание программы
Вводное занятие. (3 ч)
Эти непростые 30-е годы. (2ч)
 Годы репрессий. (2 ч.)
Остаться человеком в пламени войны. (2ч)
Береги в себе человека. (4ч)
Человек и природа.(3ч)
Проблема подростков «Мстители» (1ч)
Современная авторская песня.(4ч)
Написание учебно-исследовательских работ и участие в литературно-краеведческих конкурсах
(по плану) (1ч)
Человек на Земле. (2ч)
Творческие встречи. (3ч)
В.А.Сухомлинский «Письма о добром и вечном» (2ч) .
Сочинения разных жанров.(2ч)
Итоговое занятие.(1ч)
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение).
Календарно – тематический план.

№ Тема Кол-во часов
1 Вводное занятие. 1
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2 Круглый стол Встреча с работниками библиотеки
«Удивительный мир книги»

1

3 Круглый стол «Нравственная сила древнерусской
литературы». Обзор произведений. Великая сила притчи.

1

4-5 Семинар. Эти непростые 30-е годы.
«Так это было на Земле». Тема «раскрестьянивания» в
романах Б.Можаева «Мужики и бабы», С.Антонова
«Овраги».

2

6-7 Читательская конференция.
Годы репрессий.
«Сильней надежд мои воспоминания». Жизнь и творчество
В.Шаламова.  «Колымские рассказы». О.Волков
«Погружение во тьму». Судьба русской интеллигенции.

2

8-9 Устный журнал.
Остаться человеком в пламени войны.

Тема памяти живых и погибших. Тема исторической
правды в рассказе Е.Носова «Костёр на ветру». Образ
молодого солдата.  (В.Кондратьев «Сашка». «Написанная
кровью сердца…» (Повесть К.Воробьёва «Это мы,
Господи…». Женщина и война. Стихи Ю.Друниной.
«Афганская и Чеченская проза»

2

10 Литературная гостиная.
Береги в себе человека.
Слово, необходимое России. В Распутин «Прощание с
Матёрой»  и «В ту же землю».  Связь с историей,  с
родовыми корнями.

.1

11 Литературная гостиная.
Береги в себе человека.
Нравственная красота простого человека. Е Носов
«Яблочный спас».
Б.Екимов «Ночь исцеления».
О нравственности языком поэзии.

1

12 Экскурсия в Тулу (участие в мастер-классе «Медовые
традиции»)

1

13 Диспут «Проблема совестливости человека». Повести В.
Распутина.
О нравственности языком поэзии

1

14 Беседа. «О нравственности языком поэзии» 1
15-16 Диспут.

Человек и природа.
Тема «Человек и природа  в современной литературе».
Образы-символы и их роль  в произведениях  В. Распутина,
В Астафьева.
Боль за родную землю.
Экологические и нравственные проблемы.
Красота природы «врачует» душу человека.
Человек, природа и будущее цивилизации.

2

17 Посещение театра 1
18 Диспут «Проблемы подростков» 1
19-20 Вечер авторской песни. 2



313

Современная авторская песня.
Б. Окуджава, А.Галич, В. Высоцкий,  А. Розенбаум и др.

21-22 Конкурс «Живая классика- 2019» 2
23 Написание учебно-исследовательских работ. 1
24 Диспут. Человек на Земле.

Вопросы смысла жизни. Ф Абрамов «Деревянные кони»,
«Пелагея», «Алька».

1

25 Фестиваль «Русская душа» 1
26 Литературная гостиная «Человек в кругу семьи».

Г.Бакланов «Кондратий» и др.
1

27 Беседа. Сердечное понимание мира. Б.Екимов «Пастушья
звезда»

1

28-29 Конкурс стихов «Слава - Великой Победе!» 2
30 Встречи с поэтами-грязинцами. 1
31-32 Текстуальное изучение писем (оформление выписок из

текста) В.А.Сухомлинский «Письма о добром и вечном»
2

33-34 Сочинения разных жанров 2
35 Подведение итогов 1

3.22.43. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Культура России»,

                                 направление – гражданско-патриотическое (5-9)
Планируемые результаты
Личностные:
- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство
привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и
историю России (элементы гражданской идентичности);
- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания
участников диалога или деятельности;
- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.

Метапредметные :
- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых
средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения
(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и
разнообразной форме;
- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ,
обобщение, построение рассуждений);
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой
коллективного труда.

Предметные:
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;
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- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
способность к работе с информацией, представленной разными средствами;
- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать
мир не только рационально, но и образно.

Содержание программы
Мир культуры Древней Руси как ценностное основание русской культуры
(6 ч.)
Архитектурный облик Древней Руси (6 ч.)
Русская культура в условиях борьбы за независимость и единство в XIII-XV веках. (6 ч.)
Московское царство как культурная эпоха (5 ч.)
Русская культура на пороге нового времени (6 ч.)
Художественный образ России XVIII в.- началаXIX в. (2 ч.)
Русская культура второй половины XIX – начала XX в. (2 ч.)
Итоговое повторение: «Художественный образ России от Древней Руси и XX до в.» (2 ч.)
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение).
Календарно – тематический план.

№
п\п

Тема занятия Дата

1 Мир культуры Древней Руси как ценностное основание
русской культуры.

2 Особенности становления и факторы формирования культуры
Древней Руси.

3 Принятие христианства как исторический выбор русской
культуры.

4 Феномен двоеверия в русской культуре: проблема
взаимоотношений христианства и язычества.

5 «Золотой век» древнерусской культуры. Письменность,
«книжность» и «книжное учение».

6 Культура Руси как разнообразие возможностей. Киев как
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русский Константинополь.
7 Архитектурный облик Древней Руси
8 Основные черты древнерусского зодчества.
9 Архитектура Киевской Руси.

10 Архитектура Великого Новгорода.
11 Архитектура Московского княжества.

12 Деревянное зодчество. Технология возведения памятников
деревянного зодчества.

13
Русская культура в условиях борьбы за независимость и
единство в XIII-XV веках.

14 Изменение условий историко-культурного развития.

15
Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV— XV
вв..

16 Новые черты в русской книжности

17 Москва и Новгород как культурные альтернативы

18 Новаторские черты художественного творчества в Новгороде.

19 Московское царство как культурная эпоха

20 Рождение и культурное содержание формулы «Москва —
третий Рим».

21 Традиционализм и переходный характер культуры
Московского царства.

22
Художественный язык и эстетическая символика культуры
Московского царства.

23 Московский Кремль как символ Московского царства.
24 Русская культура на пороге нового времени (6 ч.)

25 Новые темы в народном творчестве. Персонификация русской
жизни в народной культуре.

26
Развитие системы образования. Славяно-греко-латинская
академия.

27 Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в
жизни русского общества.

28 Новый язык изобразительного искусства.

29 Рационализация картины мира. Новая трактовка времени в
исторических сочинениях XVII в

30 Новый язык изобразительного искусства.
31 Художественный образ России XVIII в.- началаXIX в. (2 ч.)

32 Новые ценностные ориентации. Практицизм и рационализм
культуры Петровской эпохи.

33 Русская культура второй половины XIX – начала XX в. (2 ч.)
34 Создание имперского образа Петербурга.

35 Итоговое повторение: «Художественный образ России от
Древней Руси и XX до в.»
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3.22.43. Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Юнармия»,

                                 направление – гражданско-патриотическое(5-9)

Планируемые результаты
Личностными результатами освоения программы являются:

● Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, и
её вооруженным силам.

● Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений
законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской
обязанности и военной службы граждан.

● Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях.
● Проявление познавательных интересов и активности в области военной подготовки.
● Формирование способностей применять теоретические знания в практическую

деятельность.
● Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и

выработке умений в оказании первой доврачебной помощи при неотложных состояниях.
● Формирование потребности в морально-психологической и физической

подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной
службе в современных условиях.

Метапредметными результатами освоения программы являются:
формирование универсальных учебных действий:
познавательные УУД:

● Научатся объяснять особенности современных процессов мирового развития, которые
формируют угрозы для безопасности личности, общества, государства и национальной
безопасности России.

● Научатся осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета, основам реализации проектно-исследовательской деятельности.

● Научатся характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в
обеспечении национальной безопасности страны.

● Научатся доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации
об обороне государства, воинской обязанности и военной службы граждан РФ.

● Научаться обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в
области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного
выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества.

● Научатся обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы
поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального
благополучия.

● Научатся логично обосновать важность и значение владения методами оказания первой
доврачебной помощи при неотложных состояниях.

коммуникативные УУД:
● Научатся учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве.
● Научатся формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности.
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● Научатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор.

● Научится аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом.

● Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром.

● Научится осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

● Научится работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

регулятивные УУД:
● Научится регулировать свои потребности в пользу духовных, интеллектуальных и

эстетических.
● Научится планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты,

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им.
● Научится принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров,

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.

● Научится дисциплинированности, инициативности, ответственности.
Предметными результатами освоения программы являются:

● Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности
граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах войск
Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных
Сил РФ.

● Сформированность морально-психологических и физических качеств и мотивации для
успешного прохождения военной службы в современных условиях. Знание правовых
основ военной службы, статуса военнослужащего, основных положений общевоинских
уставов.

● Знание основных видов воинской деятельности, о правах, обязанностях и
ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе.

● Знания о размещении и быте военнослужащих, об организации караульной и внутренней
служб, о радиационной, химической и биологической защите войск.

● Умений в выполнении элементов строевой и огневой подготовок;
● Владение основами медицинских знаний и оказания первой доврачебной помощи при

неотложных состояниях.
Содержание

Программа состоит из 7 модулей, все модули соответствуют одному из направлений
работы по внеурочной деятельности: духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному,
общекультурному и социальному. Это позволяет варьировать содержание внеурочной
деятельности в зависимости от возраста учащихся.

Модули программы:
1. «От «Юнармии» до армии: путь защитника Отечества».
2. «Военная история и военные традиции России».
3. «Юнармеец – меткий стрелок».
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4. «Первые шаги в медицину».
5. «Юнармеец - готов к труду и обороне (военно-прикладная физическая подготовка).
6. «Строевая подготовка юнармейца».
7. «Военно-патриотические мероприятия, конкурсы, сборы, конференции, экскурсии и
соревнования».
При составлении программы было учтено, что обучающиеся (юнармейцы) в группе с разным
уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в
психофизиологическом развитии. Программа призвана помочь реализовать способности
каждого и создать условия для индивидуального развития ребенка
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение).
Календарно-тематическое планирование 8 класс. (34 часов)

№ Тема  занятия Дата
Направление: духовно-нравственное

1 Герои Отечества - наши земляки
2 Нам есть чем гордиться: великие российские полководцы, флотоводцы,

военачальники, военные ученые и конструкторы
3 Военная история и военные традиции России
4 Великая Отечественная война. Битва за Москву
5 Всемирно-историческое значение победы советского народа

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
6 Полководцы Советской армии – Маршал Г. К. Жуков и его соратники.
7 СССР в период «холодной войны». Роль армии.
8 Вооруженные силы современной   России. Состав, структура, тактика и

стратегия. Понятие Военной доктрины Государства
9 Крым. Путь на Родину
10 Россия – великая космическая держава

Направление: общеинтеллектуальное
11 Признаки и первая доврачебная помощь при отравлениях угарным газом,

фосфорорганическими соединениями, уксусной кислотой.
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12  Виды отравлений. Способы проникновения токсинов в организм
человека. Причины пищевых отравлений, симптоматика, первая помощь.
Отравления ядовитыми ягодами и грибами, симптоматика, первая
помощь.

13 Причины обморока. Симптомы обморока. Действия при потери
сознания. Диабетическая кома, первая помощь

14 Признаки и первая доврачебная помощь при отравлениях медицинскими
лекарствами, ртутью.

15  Познавательная игра
«Основы медицинских знаний и правила оказание первой помощи»

Направление: спортивно-оздоровительное
16 Обучение стрельбе в лазерном тире: стрельба из различных положений
17 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова, заряжание и

разряжание магазина.
18 Комплекс ГТО в общеобразовательной организации 4-я ступень

Возрастная группа  13 — 15 лет (7—9 классы)
19 Бег на 30, 60 метров
20 Смешанное передвижение на 2, 3 км.
21 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Отжимания:

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз) (девочки)
22 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Наклон вперед из

положения стоя на гимнастической  скамье (от уровня скамьи – см)
23 Метание мяча 150 г на дальность.
24 Прыжок в длину с разбега (см). Прыжок в длину с места толчком двумя

ногами
25 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу.

Челночный бег 3х10м (секунд).
26 Перестроение взвода из одношереножного строя в двухшереножный

строй и наоборот. Отработка элемента строевой подготовки по
разделениям и в целом.

27 Движение походным шагом в составе отделения (отряда). Отработка
элементов строевого шага по разделениям и в целом. Проведение
тренингов движения походным и строевым шагом.

28 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» - соревнование.
29 «Мы готовы к ГТО!»

Направление: социальное
30 Военно-патриотические мероприятия (конкурсы, сборы, конференции,

экскурсии  и соревнования)
31 Военно-патриотические мероприятия (конкурсы, сборы, конференции,

экскурсии  и соревнования)
32 Военно-патриотические мероприятия (конкурсы, сборы, конференции,

экскурсии  и соревнования)
33 Мини-конференция
34 Итоговое занятие
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3.22.44. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия –мои горизонты»
Направление – профориентация(5-9)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа способствует развитию личностных, метапредметных и трудовых результатов у
обучающихся, а именно:
Личностные:
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению;
• формирование мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
• формирование внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом.
Метапредметные:
• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных
областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, рягулятивные);
• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
• формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории
Трудовые:
•    формирование интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в
том числе на основе применения изучаемого предметного знания;
• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений для этого;
•формирование уважения к труду и результатам трудовой деятельности;
• формирование осознанного выбора и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса с учетом
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы:
 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа
внеаудиторной (самостоятельной) работы)
Проведение профориентационных уроков – стартового и тематического (по классам).
Стартовый профориентационный урок (открывает программу курса): раскрывает
возможности учащихся в выборе персонального профессионального пути. Выбор
профессионального пути — одно из важнейших решений, которое предстоит принять
школьникам. Рынок труда в условиях неопределенности всегда пугает и вызывает много
вопросов: куда пойти учиться, чтобы завтра не остаться без работы? Найдётся ли для меня
место на этом рынке труда? Чему нужно учиться уже сегодня, чтобы завтра быть
востребованным?
Тематический профориентационный уроки по классам (рекомендуется проводить после
стартового урока):
6 класс: тематическое содержание урока построено на трех базовых компонентах, которые
необходимо учитывать при выборе:
«ХОЧУ» — ваши интересы;
«МОГУ» — ваши способности;
«БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 3
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Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о
мире профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире
профессий и значимости трудовой деятельностинапример, как различные качества или навыки
могут по-разному реализовываться в разных профессиональных направлениях . Помощь в
выборе увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои интересы, развивать
возможности и помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и увлечений.
7 класс: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7
классов общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература, алгебра,
геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика и
ИКТ, география и другие.
Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с разнообразием
современных профессий и необходимых компетенций (формирование системного
представления о мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые за школьной
партой, могут по-разному воплощаться в разных профессиях). Повышение познавательного
интереса к школьным предметам, а также повышение ценности знаний, навыков и умений,
которые приобретаются на этих предметах. Формирование представлений о современных
компетенциях, которые сегодня предъявляются к специалистам из различных отраслей.
8 класс: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального
развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения.
На уроке раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения
профессионального образования (уровни образования).
Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование школьников о
видах профессионального образования (высшее образование / среднее профессиональное
образование). Помощь школьникам в соотношении личных качеств и интересов с
направлениями профессиональной деятельности.
9 класс: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего
образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования (СПО).
Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся.
Повышение познавательного интереса к философии выбора и построению своей персональной
карьерной траектории развития.
2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя» (3 часа, из них: 2
часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной) работы)
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/  (для
зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем
профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию
участия в программе профориентационной работы.
Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей:
методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах
методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения
обучающихся и уровень готовности к выбору профессии.
Версия 6-7  класса включает только диагностику готовности к профессиональному
самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров.
методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и
направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-
9 классов.
Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики
на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением
«зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для
6-7, 8-9 классов.
Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся по итогам
диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации

https://bvbinfo.ru/
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с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в
будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).
3.  Профориентационная выставка «Лаборатория будущего.  Узнаю рынок»  (4  часа,  из них:  2
часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы)
Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально организованная
постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия – моя история» (очно
в 24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).
Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) экономического
развития, профессиями: Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда;
Социальная среда; Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда.
Решение интерактивных заданий, направленных на получение новых знаний о профессиях, об
особенностях профессиональной деятельности различных специалистов, о качествах и навыках,
необходимых для работы различных специалистов.
4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт»
(6 часов, из них: 3 часа аудиторной работы, 3 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы)
Профессиональные пробы. Данный формат реализуется на базе образовательных организаций в
регионе, в том числе осуществляющих профессиональную подготовку (профессиональные
образовательные организации и организации высшего образования), организаций
дополнительного образования.  Определение профессиональных проб. Особенности проведения
профессиональных проб в очном и онлайн форматах: организация выездной площадки (очный
формат) в организациях профессионального и дополнительного образования, центрах
опережающей профессиональной подготовки и т.п., онлайн-формат, реализуемый через сеть
интернет для совместной работы. Профессиональные пробы на основе платформы, вебинар-
площадки, сервисы видеоконференций, чат и т.п. Уровни профессиональных проб:
моделирующие и практические профессиональные пробы. Виды: базовая и ознакомительная.
5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю»
(3 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной) работы)
Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение
рекомендации по построению образовательно - профессиональной траектории с учетом
рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах.
Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей:
методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-9 классов. В 8-9 классах
методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения
обучающихся и уровень готовности к выбору профессии.
Версия 6-7  класса включает только диагностику готовности к профессиональному
самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров.
методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и
направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-
9 классов.
Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики
на определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением
«зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для
6-7, 8-9 классов.
Развернутая консультации по результатам повторной онлайн-диагностики. Сопровождение
обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно
проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной
участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).
6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую»
(4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы)
 Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам проведения
всех профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение персональных рекомендаций
(по возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по итогам профессиональных проб и

https://bvbinfo.ru/).
https://bvbinfo.ru/).
https://bvbinfo.ru/).
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мероприятий. Постановка образовательных и карьерных целей (стратегических и тактических).
Формирование планов образовательных шагов и формулирование траектории развития
(последовательность реализации целей).
Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
                                   Тематическое планирование

№ Темы программы Количество часов

1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» 4

2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть
«Понимаю себя»

3

3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего».
«Узнаю рынок»

4

4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» 6

5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть
«Осознаю»

3

6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» 4

3.22.44. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я, ты, мы, он, она-вместе
целая страна» Направление  социально-коммуникативное(5-9)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Курс внеурочной деятельности состоит из пяти событий, в каждом из которых отражаются
особенности личностного развития ребенка, его воспитания и социализации. Активная
социализация осуществляется через овладение представлениями о ценностях, нормах и
правилах поведения в обществе; формирование ценностного отношения к окружающему миру,
другим людям, себе; приобретение опыта деятельности и поведения в соответствии с
ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Событие «Моя школа — мои возможности» направлено на развитие представлений ребенка о
школе как единой общности, помогающей развить его индивидуальные способности,
сформировать навыки активной социальной деятельности в коллективе сверстников и
взрослых. В основе события лежат такие ценности, как жизнь, дружба, сотрудничество,
коллективизм и командная работа.

Событие «Моя семья — моя опора» направлено на сохранение семейных ценностей и
традиций, актуализирует у детей представления о семье как важнейшем социальном институте.
Событие актуализирует такие ценности, как крепкая семья, милосердие, взаимопомощь и
взаимоуважение.

Событие «Мой выбор — моя ответственность» направлено на развитие умения ребенка
делать осознанный выбор в разных сферах жизни.  В основе данного события лежат такие
ценности, как справедливость, гуманизм, гражданственность, выбор и ответственность, права и
свободы человека, приоритет духовного над материальным, высокие нравственные идеалы.

Событие «Мои знания — моя сила» способствует приобщению детей к миру научного знания,
формированию навыков познавательной деятельности. Данное событие строится на таких
ценностях, как знание, достоинство и созидательный труд.

Событие «Моя страна — моя история» направлено на развитие патриотических чувств детей,
формирование общероссийской гражданской идентичности. Данное событие способствует
актуализации у ребенка таких ценностей, как Родина, патриотизм, историческая память и
преемственность поколений, единство народов России, служение Отечеству и ответственность
за его судьбу.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Занятия в рамках Программы направлены на обеспечение  достижений школьниками
следующих личностных и метапредметных образовательных результатов с учетом рабочей
программы воспитания в общеобразовательных организациях.

Личностные результаты
В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; понимание
роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах,
свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к
разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.
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В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к
истории и современному состоянию российских гуманитарных наук.

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в
ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации проектов или
исследований, осознание важности морально-этических принципов в деятельности
исследователя; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и
общественного пространства.

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя,
наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья,
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других без осуждения; умение
осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным
эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на
ошибку и такого же права другого человека.

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение
социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности
возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая семью, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из
другой культурной среды; способность действовать в условиях неопределенности, повышать
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у
других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых
знаний, в том числе способность формулировать свои идеи, понятия, гипотезы об объектах и
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и
компетентностей, планировать свое развитие.

Метапредметные результаты
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: выявлять и
характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный
признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого
анализа; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной
задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения
учебной задачи; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
других, аргументировать свою позицию, мнение; прогнозировать возможное дальнейшее
развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях,
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выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; применять различные
методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с
учетом задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и
формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; распознавать невербальные
средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других,
проявлять уважительное отношение к собеседнику; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять
результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно
выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных
материалов; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности,
коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей,
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, планировать
организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и
иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество
своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчета перед группой.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: выявлять проблемы
для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах
принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного
алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых
знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; владеть
способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и
предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,
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давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации,
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей; различать; выявлять и анализировать причины
эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,
регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его
мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других
без осуждения.

Формы организации
Теоретические занятия:
• беседы; лекции, дискуссии;
• просмотр и обсуждение видеоматериала;
Практические занятия:
• творческие конкурсы;
• коллективные творческие дела;
• соревнования;
• праздники;
• викторины;
• интеллектуально-познавательные игры;
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;
• творческие проекты, презентации;
• сюжетно-ролевые игры;
 • проект и др.
Виды деятельности

· игровая деятельность;
· познавательная деятельность;
· проблемно-ценностное общение;

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение).

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Классные события Темы занятий Количест

во часов
1  «Моя школа — мои

возможности»
Занятие 1.  «Какие мы?» 1
Занятия 2–3. «Маршруты нашей школы» 2
Занятие 4. «Школьные старты» (подготовка) 1
Занятие 5. «Школьные старты» 1
Занятия 6–7. «Мы — команда» 2

ИТОГО:
7

2 «Моя семья — моя
опора»

Занятие 8.  «История моей семьи» 1
Занятие 9.  «Семья — начало всех начал» 1
Занятие 10.  «Правила счастливой семьи» (подготовка) 1
Занятия 11–12.  «Правила счастливой семьи» 2

ИТОГО:
5
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3  «Мой выбор — моя
ответственность»

Занятие 13.
«Моя гражданская позиция: почему важно выбирать» 1

Занятие 14.  «Свобода и ответственность» 1
Занятие 15.  «Цифровая грамотность и безопасность в сети» 1
Занятие 16.  «Безопасное использование цифровых ресурсов» 1
Занятие 17.   «Финансовая безопасность» 1
Занятие 18.   «Планируем бюджет» 1
Занятие 19.   «5 правил финансовой грамотности» 1
Занятия 20–21.  «Мы выбираем» 2

ИТОГО:
9

4 «Мои знания — моя
сила»

Занятия 22–23.  «Чудес науки» 2
Занятие 24.  «Правильные привычки: здоровое питание» 1
Занятие 25.  «Правильные привычки: правила безопасности» 1
Занятия 26–27.  «В здоровом теле — здоровый дух» 2

ИТОГО:
6

5 «Моя страна — моя
история»

Занятие 28.  «Аллея памяти» 1
Занятие 29.  «Живет герой на улице родной» 1
Занятие 30. «Через года, через века помните…» 1
Занятия 31–32.  «Зарница» 2

ИТОГО:
5

Итоговое занятие «Я-ТЫ-ОН-ОНА — ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА» 2
ИТОГО:
34

3.23. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется в процессе всего
периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной
отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной,
личностной.

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ
учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и
овладение доступными видами профильного труда.

Задачи реализации программы:
     1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности.
     2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности.
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     3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагогического работника.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические
особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; определить связи базовых
учебных действий с содержанием учебных предметов.

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных
действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
определяется на момент завершения обучения образовательной организации.

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и
оценочные.

Функции БУД:
     обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;
     реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
     формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
     обеспечение целостности развития личности обучающегося.

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными 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
отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах более
сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося как
субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к принятию
новой роли "ученика", понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением
образовательной организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи,
одноклассника, друга, способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное
отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и
эстетическому ее восприятию, целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в выполнении учебных
заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки на
основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе,
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
     Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
     вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель-ученик", "ученик-ученик", "ученик-
класс", "учитель-класс");
     использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;
     обращаться за помощью и принимать помощь;
     слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
     сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;
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     договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации
начальных логических операций.

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
     соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за
парты);
     выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
     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
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в
различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического
мышления обучающихся.

Познавательные учебные действия включают следующие умения:
     выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов;
     устанавливать видо-родовые отношения предметов;
     делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
     пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
     читать; писать; выполнять арифметические действия;
     наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
     работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности.

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 результатам их
деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно
относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых,
бытовых), слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные
виды делового письма для решения жизненно значимых задач, использовать доступные
источники и средства получения информации для решения коммуникативных и
познавательных задач.

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

Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно
воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию, использовать
усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию,
установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном,
доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с
индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые
межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения
между объектами и процессами.

3.23.4. Связи БУД с содержанием учебных предметов.
В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учебных

предметов в виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных
учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить
эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной
степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные
предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об
эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности
каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:

     0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в
процесс выполнения вместе с учителем;
     1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие
только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости требуется
оказание помощи;
     2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
     3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника;
     4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию педагогического работника;
     5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся,  и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени
обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и
процедуру оценки БУД.

3.24. Рабочая программа воспитания.
Пояснительная записка.
Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 9 разработана  с  учётом

Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на  период  до  2025  года
(Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015 № 996-р)  и  Плана
мероприятий  по  её  реализации  в  2021  —  2025  годах  (Распоряжение Правительства
Российской  Федерации  от  12.11.2020  №  2945-р),  Стратегии  национальной безопасности
Российской  Федерации  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.07.2021  № 400),
приказа  Министерства  просвещения  России  от  24.11.2022  №1026  «Об  утверждении
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федеральной  адаптированной  общеобразовательной  программы  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) является обязательной
частью АООП УО.

Программа воспитания:
     предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в
образовательной организации;
     разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления
образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей
(законных представителей);
     реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с
семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами
воспитания;
     предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения,
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и
ценностей;
     предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и
гражданской идентичности обучающихся.

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на
совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает
традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу,
приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в
формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью,
всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в общество.

Принципы воспитательной работы, используемых в образовательной организации. За
основу могут быть взяты следующие принципы воспитания:
     1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников
воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью,
самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности
информации об обучающемся и его семье;
     2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;
     3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и
укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных
возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями;
     4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной
организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и
педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
     5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий,
включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы;
     6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и
сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий,
мероприятий;
     7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия ее
реализации;
     8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей
обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная
компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей).

     Цели воспитания МБОУ « СОШ №9»:
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     1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе
базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);
     2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в развитии
их социально значимых отношений);
     3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям 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
образовательных 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
обучающихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья.

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных
условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально значимых знаний -
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание их станет базой
для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел в будущем.

Приоритетные ценностные отношения:
     1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся;
     2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
     3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значимых
задач, жизненных целей;
     4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения;
     5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой
необходимо знать, уважать и сохранять;
     6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся
в защите и постоянном внимании со стороны человека;
     7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с другими людьми;
     8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
     9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение.

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее
достижению. Такими задачами могут быть:

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и событий,
поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе;

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации;

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать
педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной
воспитательной работы;

использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать
использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися;
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максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и
коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного
профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и
способов их решения;

развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последовательность
в решении воспитательных задач (например, в программе "Читательский клуб", библиотекарем,
могут участвовать педагогические работники, социальные партнеры, родители (законные
представители);

развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на
традиции образовательной организации и требования профессионального стандарта
"Специалист в области воспитания";

выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность;
ученическое самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне
классных сообществ;

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
воспитательный потенциал;

развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную
среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности;

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни.

Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания.
Рабочая программа воспитания является компонентом АООП, при описании

ожидаемых результатов учитывается взятый за основу системно-деятельностный подход. В
рамках данного подхода цель воспитания описана через планируемые личностные результаты
обучающихся. Речь идет об описание портрета обучающегося по завершении этапа обучения по
АООП, который формулируется исходя из современного национального воспитательного
идеала с учетом специфики особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью и реальных возможностей обучающихся.

Виды, формы и содержание деятельности, в котором приводятся специальные
условия включения обучающихся с умственной отсталостью в единый воспитательный
процесс, описываются конкретные механизмы достижения планируемых результатов
воспитательной деятельности. Рекомендуется наполнить этот раздел инвариантными и
вариативными модулями. Каждый модуль должен соотноситься с поставленными задачами
воспитания, быть ответом на ожидания семьи и общества, на актуальный запрос детско-
взрослого сообщества в освоении обучающимися культуры взаимодействия с окружающим
миром при учете специфики их психофизического, речевого и социально-эмоционального
развития. Инвариантные модули: "Классное руководство", "Школьный урок", "Курсы
внеурочной деятельности" в рамках двух направлений:
     коррекционно-развивающих занятий;
     общеразвивающих занятий в соответствии с основными направлениями", "сотрудничество с
семьей обучающегося", "знакомство с профессиями".

МБОУ «СОШ №9» может выбрать один или несколько вариативных модулей из
предложенных в федеральной рабочей программе воспитания или разработать свои, поскольку
особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью индивидуальны,
условия среды и доступные ресурсы в образовательных организациях различаются, перечень
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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
общего и дополнительного образования", "финансовая грамотность", "цифровая культура и
сетевая безопасность".

Содержание деятельности обучающихся с умственной отсталостью по Программе
воспитания 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
направлениям воспитательной работы образовательной организации с учетом специфики
особых образовательных потребностей обучающихся и ресурсной среды образовательной
организации.

В разделе могут быть представлены подходы к моделированию воспитательного
процесса 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 образовательной 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
воспитательного коррекционно-развивающего процесса.       Выделяются виды, формы и
содержание доступных и полезных обучающимся с умственной 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.

Самоанализ воспитательной работы, показывает,  как именно МБОУ «  СОШ №9»
планирует фиксировать, анализировать и осмыслять качества среды, способствующей решению
задач воспитания. В разделе приводятся ключевые направления самоанализа, используемые
организационные формы, психолого-педагогический и управленческий аспекты. В рабочей
программе воспитания обучающихся с умственной отсталостью описываются не достигнутые
личностные результаты обучающихся, а дается обзор основных направлений внутренней
экспертизы,
проводимой образовательной организацией, возможно описание инструментов самоанализа
(методов, технологий, конкретных приемов), которые использует образовательная организация
в рамках данной деятельности.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы;

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
обучающимися и педагогическими работниками;

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов,
форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
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обучающихся - это результат как социального воспитания, в котором участвует семья,
образовательная организация и другие социальные институты, так и стихийной социализации и
саморазвития обучающихся;

принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и
инвалидностью, согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично
и корректно обсудить с родительским сообществом образовательной организации, а по поводу
динамики личностных результатов обучающихся сопоставить наблюдения родителей
(законных представителей) и педагогических работников в индивидуальной беседе (по
возможности).

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной
организации воспитательного процесса, являются:
     1) "Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во
взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью".
     2) "Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной организации".

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной
среды образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-
развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления:

работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими
обучающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер;

развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации;
интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения

личностных образовательных результатов обучающихся;
анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического

работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе;
наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия;
развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной среды,

привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления;
развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной

организации как между обучающимися, так и между педагогическими работниками.
По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу

образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент
анализа и способы интерпретации.

Приложение, в котором размещается ежегодный календарный план воспитательной
работы, являющийся обязательным компонентом рабочей программы воспитания.
Календарный план разрабатывается и обновляется каждый учебный год, а также, по желанию
образовательной организации, в приложении указываются иные сопутствующие документы,
помогающие реализовывать воспитательные задачи и отражающие специфику образовательной
среды, уклада образовательной организации.

Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью,
разрабатываемая образовательной организацией, является открытым документом, то есть
допускающим возможность внесения в него изменений в течение учебного года по внешним
или внутренним причинам, связанным с изменениями условий воспитательной работы в среде
образовательной организации.

Инвариантные модули:
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
обучающимися данного класса (группы);
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выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение
психолого-педагогического консилиума образовательной организации;

включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представителей)
обучающихся или их; корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при подготовке
открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых мероприятий;

совместно с администрацией образовательной организации планирует взаимодействие
с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с
инвалидностью.

Виды и формы деятельности (приведенный ниже перечень видов и форм деятельности
носит ориентировочный характер, виды деятельности обучающихся с умственной 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

делах и событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе;

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося
совместных дел с другими обучающимися его класса: (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),
позволяющие, с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разным
уровнем потребностей и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, -
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения
педагогического работника и обучающихся, основанного на принципах уважительного
отношения к личности обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки активной
позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления им возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями
(законными представителями); празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
микромероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия
в жизни класса на доступном ему уровне.

выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации;

развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслуживания,
так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач; развитие внутриклассного
наставничества и тьюторства.

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися:
     изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через
наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с другими
педагогическими работниками и специалистами, работающими с обучающимися;

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема преобразуется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на
формирование их личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои
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достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в
начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями
(законными представителями), с другими обучающимися класса (группы); через включение в
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение
в классе (группе).

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса (группы):
регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими

работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на
формирование у них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и развитие культуры конструктивного разрешение 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
интересы, 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

проблемах в обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом;
помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании

отношений 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
воспитания обучающихся;

коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся;

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и
мероприятий класса;

организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов,
соревнований), направленных на развитие детско-взрослого сообщества.

Модуль "Школьный урок", реализация воспитательного потенциала которого может
включать следующую деятельность:

Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой
обучающихся, объединенной в класс:

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным
возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную
мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся получить опыт
взаимодействия с другими обучающимися. Следует отметить, что особые образовательные
потребности обучающихся с умственной отсталостью, а также индивидуальные особенности,
семейная ситуация напрямую влияют на выбор учителем образовательных технологий и
методик урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не "набором"
эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным введением того или
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иного принятого обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля
коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и признавать их,
рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и обучающимися, искренней
заинтересованностью педагогического работника в успехах обучающихся, оказания им
поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом;

введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся
представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные
предметы, в рамках блока "Жизненная компетенция", а также "Финансовая грамотность",
"Безопасное поведение в сети");

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных
(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с
умственной отсталостью;

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности.
Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-предметников,

педагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-
развивающего профиля:

ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например,
в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи,
достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы
работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для
конкретных обучающихся;

разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых
"бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-
развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач;

по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опора
в процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные
результаты, достигнутые в  условиях дополнительного образования (посещение кружков,
студий, секций в рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной,
туристко-краеведческой и социально-гуманитарной направленностях).

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и
родительскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности и уместности
возможно привлечение к подготовке и проведению уроков представителей родительских
сообществ и сетевых 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
обязательными коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной
и коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося может быть дополнено
Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА.

Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со
специалистом; помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции,
умению максимально пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной
самостоятельности, 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
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обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия
коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их
физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного 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 через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов,
студий,  кружковой деятельности,  проводимой во второй половине школьного дня.  Такая
деятельность, основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах.

Виды и формы деятельности:
     формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, которые
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 социально
значимые формы поведения;
     поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные
способности, лидерские качества;
     поощрение педагогического работниками детской активности и творческих инициатив.

Виды и формы деятельности на групповом уровне:
     общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образовательной
организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их обучающихся;
     семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся
площадку для совместного проведения досуга и общения;
     родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопросы
возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы
доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися,
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и
интересных для родителей (законных представителей) экспертов;
     родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать
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 работников и
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;
     родительские форумы при официальных сайтах образовательных организаций, на которых
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 возникновении
проблемных ситуаций;
     плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-педагогических
консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о динамике 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;
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     индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий
педагогических работников и родителей (законных представителей).

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения
обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой
природе и великой культуре.

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование
соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для
конструктивного и ответственного поведения в обществе.  Основной формат внеурочных
занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы
занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием
родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом  и
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной
культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным
отношением к собственным поступкам.

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

«Подвижные игры» «Разговор о правильном
питании»»

«Здоровейка»

Коммуникативная
деятельность

«Этикет общения» «Школа добрых дел» «Орлята России»

Художественно-
эстетическая
творческая
деятельность

«Праздники,
традиции  и ремесла
народов России»

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

«Театральная
студия»

Проектно-
исследовательская
деятельность

«Шахматы» «Тропинка к своему Я» «Занимательная
математика»

Интеллектуальные
марафоны

«В мире книг» «Азбука
нравственности»

«Традиции и культура
русского народа»

Информационная
культура

«Робототехника» «Основы логики и
алгоритмики»

«Юные инспектора
дорожного
движения»

«Учение с
увлечением»

«Моя первая
экология»

«Финансовая
грамотность»

«Я пешеход и
пассажир»

Курсы внеурочной деятельности
Направления Наименование курса Классы/количество часов

В неделю
5 кл 6кл  7кл  8кл  9кл

Спортивно-
оздоровительное

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1

«Баскетбол»

«Здоровое питание»

«Волейбол»
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Шахматы

 Социально-
коммуникативное

«Этикет общения» 1 1 1 1 1

«Волонтеры»

«Школа добрых дел»

«Финансовая грамотность»

«Моя первая экология»

Социально-
коммуникативное

«Я,ты,мы,он,она-вместе целая страна» 1

Художественно-
эстетическое

«Школьный музей» 1 1 1 1 1

«Художественное творчество: станем
волшебниками»
«Хоровое пение»

«Театральная студия»

«Фото и видео творчество»

Проектно-
исследовательское

«Нам всё на свете интересно» 1 1 1 1 1

«Робототехника»

«Интеллектуальный клуб «Умники и
умницы»»

«Чудеса в пробирке»

«Моя первая экология»

Духовно-
нравственное

«Школа нравственности» 1 1 1 1 1

«В мире прекрасного»

«Азбука нравственности»

«Празднично-событийный цикл
школьной жизни»
«Тропинка к своему Я»

Гражданско-
патриотическое

«Истоки» 1 1 1 1 1

«Культура России»

 «Поэзия родного края»

«Традиции и культура русского народа»
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«Юнармия»

Классный час «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1

Профориентацион
ное направление

«Россия-мои горизонты" 1 1 1 1

Всего 8 8 8 8 8

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 профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности
педагогического работника и семьи 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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие 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
адаптированную 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.
Формы занятий Темы занятий
Классные часы «Профессии наших родителей»
«Ярмарка профессий» « Средние специальные учреждения Алтайского

края»,
« Высшие специальные учреждения Алтайского
края»

Дни открытых дверей Учебные заведения г.Камень – на – Оби
Экскурсии «Предприятия г.Камень – на – Оби»

«Предприятия железной дороги»
«Что производят в г.Камень – на-Оби»
«Где работают мои родители?»

Предметные  недели Предметные недели и олимпиады по всем
учебным предметам

Выпуск школьной газеты «Профессии вокруг нас»

Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - традиционное
направление для отечественной педагогической работы с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью. Каждая образовательная организация, реализующая АООП и рабочую
программу воспитания как ее компонент, разрабатывает собственную систему, обращенную к
особым потребностям обучающихся с умственной отсталостью, к необходимости будущей
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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, профессиональные сообщества по
защите трудовых прав лиц с инвалидностью, сетевые партнеры по реализации программы
воспитания. Важно обеспечить преемственность между уровнями образования по реализации
этого направления, знакомить обучающихся с реальными "историями успеха" выпускников
образовательной организации и в целом людей, столкнувшихся с ситуацией ограничений
здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в разных профессиях и трудовой деятельности.
Привлекать общественное внимание к проблеме трудоустройства
или дневной 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
организационной культуры.

Вариативные модули
Вариативный модуль "Ключевые общешкольные дела и события" включает в себя

традиционные 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 воспитательный задач
чрезвычайно важен этап планирования постепенного включения обучающихся с умственной
отсталостью, 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
образовательной организации мероприятие.

Вариативный модуль "Детско-взрослые медиаслужбы" поможет обучающимся
развить коммуникативной культуру, сформировать навыки общения и сотрудничества со
сверстниками и педагогическими работниками, а также служит задачам поддержки творческой
самореализации обучающихся. В рамках модуля "Детско-взрослые медиа-службы" (редакции
внутренней школьной прессы: от выпуска тематических стенгазет до работы с сетевыми и
цифровыми ресурсами) 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 окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в экспедициях,  в походах
создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся с умственной отсталостью
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего
труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества.

Вариативный модуль "Организация предметно-пространственной и
здоровьесберегающей среды" поможет включить обучающихся с умственной отсталостью не
только в освоение возможностей открытой безбарьерной среды, создаваемой силами взрослых,
но и самому принять посильную активную позицию и помогать ее развитию и обустройству.

Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая среда
образовательной организации, при условии ее грамотной организации, отвечающей
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необходимым специальным 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 ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
образовательной организации. Воспитывающее 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
соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и ресурсов образовательной
организации.

Вариативный модуль "Интеграция общего и дополнительного образования"
предполагает активное взаимодействие образовательной организации с педагогическими
работниками, ведущим занятия в студиях, кружках или секциях, соорганизацию рабочих
программ на уровне совместного выстраивания индивидуальной траектории личностных
достижений обучающегося, его образовательных проб, обмен удачными педагогическими
находками.

Образовательная организация может разработать свои вариативные модули или один
вариативный модуль или совместить собственный вариативный модуль и предложенный в
данной программе.

Вариативный модуль "Взаимодействия с родительскими сообществами"
позволяет образовательной организации выстроить максимально адресную совместную
воспитательную работу согласно родительским ожиданиям, запросам, а также
профессиональным интересам и возможностям конкретного педагогического коллектива.
Родительские сообщества могут объединять как семьи, воспитывающие обучающихся с
умственной отсталостью, так и носить смешанный характер (региональные отделения ВОРДИ),
а также организовываться по принципу принадлежности к образовательной организации,
округу, региону.
Школа работает по программе «Школа ответственного родительства»:

                                      Тематика занятий (начальное общее образование)
· Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в 1 класс
· Формирование личности в младшем школьном возрасте
· Влияние здорового образа жизни на младшего школьника
· Как родителям помочь ребенку в учебе
· Игра как форма совместной деятельности детей и родителей
· Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего школьника
· Мир интересов и увлечений младшего школьника
· Книга в семье и духовное развитие ребенка
· Самооценка и ее влияние на личность младшего школьника
· Воспитание коллективизма в начальной школе
· Детская агрессивность и ее причины
· Методы семейного воспитания. Наказание и поощрение: «за» и «против»
· Ошибки семейного воспитания. Десять ошибок семейного воспитания, которые все когда-нибудь

совершали
· Компьютер: помощник или враг?
· Диагностика стилей родительского поведения. Заполнение анкеты и ее анализ.
· Анализ уровня развития воспитательного потенциала семьи

                                   Тематика занятий
                          (основное общее образование)

· Психологические и физиологические особенности подростков
· Особенности темперамента школьника-подростка. Виды темпераментов.
· Социальные контакты и их влияние на развитие личности подростка
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· Роль взаимодействия ребенка с семьей в его социализации
· Ценности современной семьи и их влияние на поведение подростка
· Основы формирования у подростков навыков здорового образа жизни
· Особенности нравственного развития школьников в подростковом возрасте (10-13 лет).

Особенности нравственного развития мальчиков и девочек. Роль семьи в нравственном
развитии подростков.

· Проблемное поведение – девиантное, асоциальное и отклоняющееся поведение.
Социальные отклонения корыстной направленности. Социальные отклонения
агрессивной ориентации. Отклонения социально пассивного типа.

· Детское общественное объединение как социальный институт. Деятельность детских
общественных объединений.

· Конфликты между подростками, основные причины конфликтов. Предупреждение и
преодоление конфликтов.

· Причины появления агрессии. Ребёнок с признаками агрессивного поведения.
· Эстетическое воспитание подростков. Наука и культура
· Чем опасны азартные игры. Как поступать с вымогательством. Имущественный ущерб.
· Детско-родительские отношения. Роль матери в развитии эмоциональной сферы подростка,

в воспитании его морально-нравственных качеств. Роль отца как воспитателя
дисциплины и независимости, как друга. Материнская и отцовская любовь. Отношения
между матерью и отцом и их влияние  на формирование личности.

· Диагностика стилей родительского поведения. Заполнение анкеты и ее анализ.
· Анализ уровня развития воспитательного потенциала семьи

Вариативный модуль "Взаимодействие с социальными партнерами" Реализация
воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии
с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей,
школьные праздники, торжественные мероприятия, экскурсии);
участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности.

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
образовательной организации выстроить воспитательную работу со слабовидящими
обучающимися в сфере цифровых технологий по формированию опыта и отношения
обучающегося к многообразным виртуальным ресурсам, в том числе, специфичным для
максимально самостоятельной жизни в будущем (адекватное пользование цифровыми
помощниками, коммуникаторами, специальными приложениями).

3.25. 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
образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или)
ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.

Задачи коррекционной работы:
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений,
недостатками в физическом и психическом развитии;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных
учебных планов (при необходимости);

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с
умственной отсталостью;

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной
отсталостью консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим,
социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и
обучением.

Принципы коррекционной работы:
     принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей;
     принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и
задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников;
     принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности;
     принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной
работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития;
     принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в
деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы;
     принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития
обучающегося и успешность его интеграции в общество.

Специфика организации коррекционной работы.
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:

     в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения,
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
     в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и
групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой);
     в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.

Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных
направлений коррекционной работы.

Основными направлениями коррекционной работы являются:
1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью
создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной
общеобразовательной программы, предполагающей осуществление:
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     а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых
образовательных потребностей:
     развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием
образования и потенциальных возможностей;
     развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
     определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;
     б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;
     в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:
     сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных
представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), психолого-педагогический
эксперимент,
     наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности,
     беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными
представителями),
     изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки),
     оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
обучающимися).

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования, включает:
     составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося
(совместно с педагогическими работниками);
     формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
     организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
     разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных
программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми
образовательными потребностями;
     организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
     развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его
поведения;
     социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и
методы работы:
     занятия индивидуальные и групповые,
     игры, упражнения, этюды,
     психокоррекционные методики и технологии,
     беседы с обучающимися,
     организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование).

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального
сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает:
     психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
обучающихся,
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     консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и
оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы.

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы
работы:
     беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
     анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей),
     разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным
представителям).

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы
и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и
воспитания обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических
работников и обучающихся с их родителями (законными представителями), включает:
     проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий обучающихся,
     оформление информационных стендов, печатных и других материалов,      психологическое
просвещение педагогических работников с целью повышения их психологической
компетентности,
     психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования
у них элементарной психолого-психологической компетентности.

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального
педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на
создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает:
     разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения
обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,
     взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах
обучающегося и его семьи.

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы
используются следующие формы и методы работы:
     индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
     лекции для родителей (законных представителей),
     анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей),
     разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.

В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует:
     создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной
работы;
     осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной,
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью определения
имеющихся проблем;
     разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер
обучающихся.

Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов
общеобразовательной организации с организациями и органами государственной власти,
связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и
поддержки, трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных
договоров):
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     с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в
решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью,
     со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения
общества к лицам с умственной отсталостью,
     с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных
представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество
обучающихся с умственной отсталостью,
     с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в
решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и
интеграции в общество.

Требования к условиям реализации программы.
В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с

умственной отсталостью в образовательных организациях должны быть созданы следующие
психолого-педагогические условия:
     индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-
педагогического сопровождения;
     учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся;
     соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
     использование специальных методов, приемов, средств обучения;
     использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных,
компьютерных технологий;
     учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с
умственной отсталостью;
     обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
     включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррекционной
работы.

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками
образовательной организации, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся.

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогическими работниками,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое
представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с
умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных
потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного
процесса с учетом специфики нарушения.

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся в здания и помещения образовательной организации, ко всем объектам ее
инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения.
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Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в
том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и
дополнительной коммуникации (при необходимости).
В кабинете психолога имеется:

- рабочее место;

- зона первичного приема и беседы;

- методический уголок;

- место для занятий с детьми;

- зона релаксации;

- зона песочной терапии;

- аппаратно-программный комплекс для детей с ОВЗ;

- развивающие программы, игры и упражнения, раздаточный материал для организации
деятельности.

Рабочее пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой профессиональной
деятельности специалиста. В настоящее время психологический кабинет одновременно
совмещает в себе несколько функциональных зон: методическую, консультативную, место для
индивидуальной и групповой работы с детьми. Функциональное распределение кабинета по
зонам помогает заниматься консультированием и диагностикой, профилактикой и
просвещением; развивающей, коррекционной, методической и экспертной деятельностью.

Рабочая (личная) зона служит для подготовки к работе (занятиям, консультациям,
обследованиям), обработки данных и хранения документации.

Необходимым элементом кабинета служит библиотечка специальной психолого¬-
педагогической литературы, в том числе для родителей.

Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом, картотекой с данными о клиентах
(детях, учителях, родителях), закрытой картотекой, содержащей данные и результаты
обследований, которые недоступны посторонним. В шкафу размещаются психологические
таблицы, плакаты, методический материал и другой инструментарий для психологического
обследования.

Зона песочной терапии оборудована двумя песочницами и стеллажом с необходимым набором
игрушек.

Индивидуальное рабочее место с аппаратно-программным комплексом для детей с ОВЗ
позволяет проводить компьютерную диагностику учащихся и организовывать работу учащихся
с нарушением зрения, слуха и нарушением опорно-двигательного аппарата.

Зона игровой терапии не имеет особого места в кабинете, она сливается с релаксационной
зоной. Кабинет оборудован различными настольными играми и мягкими игрушками. Сама
обстановка помогает детям расслабиться, настроиться на позитивное общение и игру.
Свободное размещение удобных мягких кресел служит для отдыха, снятия усталости и
восстановления работоспособности в сеансах кратковременной релаксации, а также при
обучении методам саморегуляции в группах. Помимо обучения навыкам формирования
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состояния релаксации, в этой зоне можно проводить занятия и сеансы аутогенной тренировки с
просмотром слайдо - и видеопрограмм с музыкальным сопровождением.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

№ п/п Наименование Колич
ество

1. Балансировка и координация: кочки на болоте 1

2. Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1

3. Балансировка и координация: Педальный тренажёр
«Шагомобиль»

1

4. Балансировка и координация: Черепаха 1

5. Балансировка и координация: Шарик 1

6. Тактильная игра «Определи на ощупь» 1

7. Тактильная игра «Рисуем на песке»: базовый комплект 1

8. Тактильная игра «Рисуем на песке»: кварцевый песок
в упаковке

1

9. Тактильная игра «Рисуем на песке»: крышка к
поддону

1

10. Тактильная игра «Рисуем на песке»: дополнительный
набор

1

11. Тактильные доски большие (комплект) 1

12. Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1

13. Стол для работы с песком 1

14. Развивающая игра «Баррикадо» 1

15. Развивающая игра «Книга-лабиринт» для развития
координации движений

1

16. Развивающая игра «Лабиринт 2» для развития
координации движений

1

17. Сенсорная  тропа для ног 1

18. Аппаратно-программный комплекс для детей с
нарушениями зрения

1

19. Аппаратно-программный комплекс для детей с
нарушениями слуха

1

Комплект оборудования для сенсорной комнаты

1 Мягкая Форма «Пуфик» 75Х90 4

2 Интерактивный сухой бассейн 1
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3 Прозрачный шарик для сухого бассейна 3000

4 Зеркальный шар с мотором 1

5 Источник света для зеркального шара 1

6 Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 1

7 Ионизатор воздуха 1

8 Фиброоптический ковер 150Х150см, 300 светящих
точек

1

9 Фиброоптический модуль «Гроза» 1

10 Фиброоптическое волокно 100 волокон,2м 1

11 Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна с
пультом ДУ

1

12 Комплект из 2-х акриловых зеркал воздушно-
пузырьковой трубки

1

2. Кабинет коррекционно-развивающей работы, находится на первом этаже школы, что
делает его доступным для детей-инвалидов. Пространство кабинета является важной частью
развивающей предметной среды общеобразовательной школы. В кабинете имеется игровая
зона, оснащенная специальным оборудованием, полученным в рамках проекта «Доступная
среда».  В игровой зоне достаточно места для проведения с младшими школьниками и
подростками игр и коррекционно-развивающих занятий. В ней находятся мягкие маты, наборы
конструкторов, мягкие игрушки и наборы различных игр.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

№ п/п Наименование Кол-во,

шт.

1. Массажный валик 4

2. Массажный мяч Æ 6 см 4

3. Массажный мяч Æ 8 см 4

4. Массажный мяч Æ 10 см 4

5. Массажное сидение 4

6. Мяч для массажа кисти (гелевый) 4

7. Мяч гимнастический Æ55 см 4

8. Мяч гимнастический Æ65 см 4
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9. Мяч гимнастический Æ 85 см 4

10. Коврик массажный для лечения плоскостопия 1

11. Массажный коврик со следочками 2

12. Мяч лёгкий для дыхания 2

13. Мат напольный 200*100*10 2

14. Коврик  со следочками 1

15. Насос ручной с иглой 1

16. Напольное мягкое покрытие150Х100Х10 2

17. Мяч утяжеленный (зеленый, 500гр.) 2

18. Мяч утяжеленный (красный 1 кг) 2

19. Батут детский каркасный пружинный 2

20. Модульный набор из 3-хтрапеций для прыжков 2

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, планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного
процесса и условиями его осуществления. Должны быть созданы условия для
функционирования современной информационно-образовательной среды образовательной
организации, включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технических средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих достижение
каждым обучающимся максимально возможных для него результатов коррекционной работы.

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют
дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью.

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих
индивидуальных реализации 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
программы 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.

Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

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
дифференциация звуков речи);
     диагностика и коррекция лексической стороны речи;
     диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых
высказываний, словоизменения и словообразования);
     коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;
развитие коммуникативной функции речи;
     коррекция нарушений чтения и письма;
     расширение представлений об окружающей действительности;
     развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

1 дополнительный класс

Планируемые результаты коррекционного курса
Результатом посещения курса «Логопедические занятия» должно явиться преодоление

типичных недостатков устной и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому уже при
организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, ставя
промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения.

По окончании учебного года логопед проводит повторное диагностическое обследование
по направлениям:

– обследование звукопроизношения;
– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов;
– обследование лексической стороны речи;
– обследование грамматического строя речи;
– обследование связной речи;
– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой

структурой);
– обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных слов).

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического
обеспечения.

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной компетенции,
формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы.
Содержание детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений:
- внятно и четко изложить своё высказывание;
- различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке;
- обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи;
- вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать

аналогичную оценку однокласснику;
- обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и

выступать на нем;
- начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание,

опасения, завершить разговор;
- корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- получать и уточнять информацию от собеседника;
- задавать вопросы;
- передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим

человеком;
- делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами;



356

- выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу,
опасение и другие.

Основное содержание коррекционного курса

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями логопедическая работа в 1
дополнительном классе может быть конкретизирована в следующих разделах:

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в
устную речь.

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление
неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых
звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с нарушениями
звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью.

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений письма и
чтения.

У школьников, приводятся в систему те неполные и неточные знания и навыки, которые
дети получили в период обучения в массовой школе. В ходе работы по данному разделу не
только уточняются представления обучающихся о слоговой и звуковой структуре слов,
совершенствуются навыки слогового и фонематического анализа и синтеза, но и определяются
основания для дальнейшей коррекционно-развивающей работы.

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление
нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и
артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование
навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых
единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения
мягкости на письме).

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения
(активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных
лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и умений
адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с темой
высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме).

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его
недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках
текста, предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в
соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков
словоизменения и словообразования).

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков
диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания).

Тематический план 1дополнительный класс
№п/п Наименования раздела Кол-во

часов
(2ч\неде

лю)

Кол-во
часов

(3ч\неде
лю)

1 Звуко-слоговой состав слова и профилактика нарушений
письма и чтения

16ч 22

2 Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным
признакам и преодоление нарушений письма и чтения

14ч 20

3 Развитие лексической стороны речи и профилактика
нарушений письма и чтения

10ч 16

4 Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма
на письме и при чтении.

16ч 25

5 Связная речь и профилактика смысловых ошибок при
чтении и письме.

10ч 16
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Итого: 66ч 99ч
Планируемые образовательные результаты

1 класс

Личностные:
- принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося;
- использование ритуалов школьного поведения (поднимать руку и т.п.), употребляя во

фразе обращения, вводные слова – вежливые слова и др.;
- формирование первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в

процессе выполнения совместной учебной деятельности;
- работа с учебными принадлежностями, понимая и называя их назначение;
- формирование и развитие умения слушать и понимать речь других, инструкцию к

учебному заданию;
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на

вопросы учителя-логопеда;
- оценка совместно с логопедом результатов своих действий и действий других

обучающихся.

Предметные:

Минимальный уровень:
- определять на слух неречевые звуки, назвать источник звука с опорой на наглядный

материал;
- знать названия органов артикуляции;
- знать, что каждый звук имеет букву;
- называть отличия гласных и согласных звуков;
- правильно обозначать звуки буквами;
- делить слова на слоги с опорой на наглядный материал;
- подбирать обобщающее понятие к группе предметов с опорой на наглядный материал;
- списывать по слогам с рукописного и печатного текста.

Достаточный уровень:
- знать названия органов артикуляции;
- знать артикуляторные и акустические признаки гласных и согласных звуков;
- знать, что каждый звук имеет букву;
- определять на слух неречевые звуки, назвать источник звука;
- знать название букв алфавита,  признаки гласных и согласных звуков,  роль звуков в

различении слов;
- делить слова на слоги;
- правильно употреблять разделительный мягкий знак в словах;
- подбирать обобщающие понятие к группе предметов;
- дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия,

правильно обозначать их на письме;
- писать под диктовку слоги и простые слова.

Содержание программы
На логопедических занятиях создаются условия для предупреждения или   минимизации

проявления трудностей формирования первоначальных навыков письма и чтения у
обучающихся 1 классов с системным недоразвитием речи.

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

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:
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-практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;
- наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;
- словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.

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

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

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

В структуру занятия могут входить:

- упражнения для развития артикуляционной моторики;
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;
- дыхательная гимнастика;
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;
- формирование фонематических процессов;
- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;
- работа над предложением, текстом;
- обогащение и активизация словарного запаса.

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий
является уточнение артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль звукопроизношения
(гласных, согласных).

Содержание разделов
№
п/п

Название раздела Кол-во
часов

Контрольные
работы

1. Обследование устной и письменной речи 9 1
2. Пропедевтический (добукварный) период 5
3. Развитие речи и речемыслительной деятельности

по лексическим темам.
Буквенный период. Первый этап (а, у, о, м, с, х)

9

4. Развитие речи и речемыслительной деятельности
по лексическим темам.
Буквенный период. Второй этап (ш, л, и, ы ,в, н)

12

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

19

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

15

Итого: 69 1

2 класс
Личностными результатами являются:
· развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов
общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене
информацией;
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· желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;
· умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка;
· наличие мотивации к овладению устной речью
Предметными результатами являются:
·  развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на слух звуков речи;
· овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза;
· формирование правильного звукопроизношения;
· умение правильно использовать поставленные звуки;
· развитие умения контролировать собственную речь.

Содержание программы

Курс состоит из трёх разделов
I раздел – диагностический
Данный раздел включает в себя:
· сбор анамнестических данных
· обследование  состояния общей и артикуляционной моторики
· обследование неречевых психических функций
· диагностика  уровня сформированности фонематического восприятия
· обследование  состояния произносительных навыков
II раздел – подготовительный. Он включает в себя:

· формирование артикуляторной базы
· развитие органов артикуляционного аппарата
· развитие мелкой моторики пальцев рук
· развитие слухового внимания и слухового контроля

III раздел – коррекционно-развивающий, включает в себя:
· постановку и автоматизацию нарушенных звуков
· дифференциацию смешиваемых звуков
· введение звуков в самостоятельную речь
· развитие фонематического восприятия
· развитие навыков фонематического анализа и синтеза

Тематический план (2 класс)
№п/п Наименования раздела Кол-во

часов
(2ч\недел

ю)

Кол-во
часов

(3ч\неде
лю)

1.  Диагностика 2 3
2.  Формирование артикуляторной  базы звуков 1 3
3.  Гласные звуки первого ряда – а,о,у,ы 1 3
4.  Постановка звука «с» 2 3
5.  Автоматизация звука «с» в начале, середине, конце слова и в

стечении согласных
4 5

6.  Автоматизация звука «с» в связной речи 3 4
7.  Постановка звука «сь» 2 3
8.  Автоматизация звука «сь» в начале, середине, конце слова и в

стечении согласных
3 4

9.  Автоматизация звука «сь» в связной речи 2 3
10.  Постановка звука «з» 2 3
11.  Звук «з» в начале, середине слов 2 3
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12.  Звук «з» в связной речи 2 4
13.  Дифференциация звуков «с»-«з» 2 4
14.  Постановка звука «ц» 2 4
15.  Автоматизация звука «ц» на конце, в середине и начале слов 3 4
16.  Автоматизация «ц» в связной речи» 2 4
17.  Дифференциация звуков «ц»-«с» 2 4
18.  Постановка звука «ш» 3 4
19.  Автоматизация звука «ш» в начале, середине, конце слова и в

стечении согласных
4 5

20.  Автоматизация звука «ш» в связной речи 2 4
21.  Дифференциация звуков «ш»-«с» 2 4
22.  Постановка звука «ж» 2 4

23.  Звук «ж» в начале, середине слов 2 4

24.  Звук «ж» в связной речи 2 4

25.  Дифференциация звуков «ш»-«ж» 2 4

26.  Дифференциация звуков «ж»-«з» 2 4

27.  Диагностика 2 4

Планируемые образовательные результаты
Содержание программы

Программа коррекционного курса  «Логопедические занятия» реализуется в 3 этапа:
Диагностический этап.  Продолжительность этапа составляет 2  недели,  6  часов.  В ходе

диагностического этапа  проводится фронтальное и индивидуальное обследование всех
компонентов  устной и письменной речи, заполняются речевые карты, протоколы
обследование, определяется уровень развития речи учащихся.

Коррекционный этап.  Продолжительность этапа 30  недель,  90  часов.  В ходе
коррекционного этапа проводится коррекционно-развивающие занятия по развитию звуковой
стороны речи, обогащения и активизации словарного запаса, формированию грамматического
строя речи, развитию связной речи, формированию графо-моторных навыков и первоначальных
навыков чтения.

Оценочный этап. Продолжительность этапа составляет 2  недели,  6  часов.  В ходе
оценочного этапа проводится обследование устной речи  и первоначальных навыков письма и
чтения, заполняются протоколы диагностики, заполняется диагностическая таблица,
оцениваются качественные и количественные изменения в развитии устной речи учащихся и
уровень развития навыков письменной речи.

Диагностический этап проводится в первые две недели сентября,  а оценочный -  в
последние две недели мая. В ходе данных этапов проводится логопедическое обследование,
включающее и себя: изучение нарушений устной и письменной речи, психических процессов и
познавательной деятельности, заполняются речевые карты, комплектуются группы по
однородности речевых нарушений, составляются перспективные планы групповой,
подгрупповой, индивидуальной коррекционно-развивающей работы.

Тематическое планирование коррекционного курса «Логопедические занятия»
Специфика программы проявляется в учебно-тематическом планировании. Темы занятии

узкие, каждая задача коррекции должна быть максимально разделена на простейшие задачи,
обязательна связь коррекции речевых дефектов с развитием познавательной деятельности,
постепенное усложнение задании и речевого материала, поэтапное закрепление средств речи в
устной, письменной и внутренней речи, обязательное сочетание развития речи, сенсорных
функций, мелкой и общей моторики, познавательной деятельности, то есть формирование речи
у умственно отсталых учащихся как целостной психической функции, как средства
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формирования мышления. Лексические темы выбраны в соответствии с содержанием учебного
предмета «Мир природы и человека».

Тематический план (3 класс)

№п/п Наименования раздела Кол-во часов
(2ч\неделю)

Кол-во часов
(3ч\неделю)

1 Обследование на начало года 2 3
2 Развитие фонематического анализа и синтеза

Гласные звуки
13 20

3 Согласные звуки 23 30
      4 Морфемика и словообразование 9 14

5 Развитие анализа структуры предложения 11 21
6 Обследование на конец года 2 3

итого 68 102

Планируемые образовательные результаты
4 класс

Личностные:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением коррекционных занятий;
- умение слушать и понимать речь окружающих;
- умение вступать в контакт и работать в коллективе, используя принятые ритуалы
- социального взаимодействия (учитель - ученик, ученик – ученик, ученики);
- овладение запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы, развитие

умения сформулировать запрос о помощи;
- умение начинать и поддерживать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,

просьбу, пожелание; завершить разговор;
- умение  оценивать совместно с учителем-логопедом результат своих действий и действий

одноклассников.

Предметные:
Минимальный уровень:

- четко произносить автоматизированные  звуки русского языка в речевом потоке.
- производить звуко-слоговой анализ и синтез слова;
- дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия,

правильно обозначать их на письме;
- определять место ударения в слове;
- с помощью педагога составлять и распространять предложения, устанавливать связи

между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
- писать под диктовку предложения;
- связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам;
- с помощью педагога составлять небольшие рассказы на предложенную тему.

Достаточный уровень:

- систематизировать обобщенные представления о звуковой стороне речи.
- активизировать усвоенную лексику через речевую практику, активно использовать

программную терминологию.
- владеть способами словообразования и словоизменения;



362

- интонационно правильно произносить предложения, выделять главные и второстепенные
члены предложения;

- выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки;
- составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;
- составлять небольшие рассказы на предложенную тему;
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
- писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов);
- определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст;
- делить текст на части, устанавливать связь между частями текста, выделять ключевые

слова;
- составлять план текста;
- пересказывать текст по плану.

Содержание программы
Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными предметами,

жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит использованию их в различных
ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, представляет собой платформу для успешного
усвоения и правильного применения обучающимися грамматических правил, а с другой
стороны - закрепление учебного материала.

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии
психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, нормализацию
звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-грамматических средств
языка (уточнение и расширение словаря, свободное, активное и адекватное использование его в
целях устного общения, развитие и совершенствование грамматического строя речи), на
отработку навыков чтения и письма, формирование умений и навыков устного связного
высказывания и в дальнейшем,  на их основе,  –  предпосылок к развитию умений и навыков
составления развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по цикличному
принципу и предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне,
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, лексические темы.
Обучение основано на принципе системно - деятельностного подхода с учетом
междисциплинарного комплексного подхода, жизненными компетенциями, поэтапного
формирования умственных действий.

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:

- практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;
- наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;
- словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:
Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности

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

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

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

В структуру занятия могут входить:

- упражнения для развития артикуляционной моторики;
- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;
- дыхательная гимнастика;
- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;
- формирование фонематических процессов;
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- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;
- работа над предложением, текстом;
- обогащение и активизация словарного запаса.

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий
является уточнение артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль звукопроизношения
(гласных, согласных).

Планируемые результаты коррекционного курса (6 класс)
Личностные:

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

- развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных
- способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых
- контактов, обмене информацией;
- умение вступать в контакт и общаться со сверстниками по теме занятий в урочное и

внеурочное время;
- умение произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и

работать в общем темпе;
- умение обращаться за помощью и принимать помощь;
- умение договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других

участников в спорной ситуации;
- развитие мотивации к овладению устной речью.

Предметные:
Минимальный уровень:

- выделять имя прилагательное, определять падежные окончания;
- грамматически правильно связывать слова в предложении;
- производить звуко-слоговой анализ и синтез слова;
- быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль;
- пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;
- писать под диктовку простой текст;
- осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;
- составлять рассказ на определенную тему.

Достаточный уровень:
- уметь располагать слова в алфавитном порядке, пользоваться словарем;
- дифференцировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки;
- проверять написание звонких и глухих согласных путем изменения формы слова или

подбора родственных слов;
- находить однокоренные слова;
- делать морфемный анализ слов;
- образовывать новые слова с помощью приставок и суффиксов;
- дифференцировать приставки и предлоги;
- объяснять лексическое значение слов;
- грамматически правильно оформлять предложения, интонационно правильно

произносить их;
- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными

членами, сложное предложение;
- читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя логические

ударения, читать «про себя»;
- работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль.
- владеть отдельными видами пересказов;
- уметь составлять рассказы на заданную тему, по серии картин;



364

- писать под диктовку тексты (50-55 слов);
- активизировать усвоенную лексику через речевую практику.

Планируемые результаты коррекционного курса (7 класс)

Личностные:
- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
- развитие желания вступать в устную коммуникацию для межличностного
- взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах
- деятельности;
- умение выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка;
- формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
- наличие мотивации к овладению устной речью.

Предметные:
Минимальный уровень:

- производить звуко-буквенный анализ и синтез слов;
- дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме;
- различать гласные и согласные в слове на слух;
- образовывать новые слова разными способами;
- правильно изменять существительные,  прилагательные в роде,  числе и падеже,  глаголы в роде и

числе;
- употреблять личные местоимения в нужной форме;
- грамматически правильно связывать слова в предложении;
- грамматически и интонационно правильно оформлять предложения в письменной и устной речи;
- интонационно оформлять высказывание;
- читать правильно, осознанно, целыми словами;
- писать под диктовку простой текст;
- активизировать усвоенную лексику через речевую практику.

Достаточный уровень:

- быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль;
- подбирать синонимы, антонимы, многозначные слова, учитывать их лексическую сочетаемость;
- знать способы проверки написания согласных и безударных гласных в корне слова;
- пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;
- осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;
- различать и уметь употреблять различные части речи (имя существительное, имя

прилагательное, глагол, местоимения);
- пользоваться различными частями речи при составлении предложения;
- анализировать речь (на уровне текста, предложения);
- конструировать предложения разных видов и использовать в речи предложения сложных

синтаксических конструкций;
- работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль;
- писать изложения и сочинения;
- читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя логические

ударения, читать «про себя»;
- владеть различными видами пересказа;
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- писать под диктовку тексты (60-65 слов);
- активизировать усвоенную лексику через речевую практику.

Планируемые результаты коррекционного курса (8 класс)

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов:

- личностные, включающие овладение обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими становление их социальных отношений в
различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию;

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение
межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов
деятельности;

- предметные, включающие овладение обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья содержанием каждой предметной и коррекционно-развивающей
области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их
применения в практической деятельности.

Предметные: правильно произносить звуки и характеризовать их по способу
артикуляции. Знать способы проверки написания согласных и безударных гласных в корне
слова. Производить звукобуквенный анализ слов. Пользоваться словарем. Активизировать
усвоенную лексику через речевую практику. Подбирать синонимы, антонимы, многозначные
слова, учитывать их лексическую сочетаемость. Образовывать новые слова разными способами.
Дифференцировать приставки и предлоги. Правильно изменять существительные,
прилагательные, глаголы. Употреблять личные местоимения в нужной форме. Грамматически и
интонационно правильно оформлять предложения в письменной и устной речи.
Конструировать предложения разных видов. Работать с планом текста, озаглавливать текст,
выделять его тему и главную мысль. Владеть различными видами пересказа. Писать изложение
текста. Писать творческие сочинения на заданную тему.

Метапредметные: произвольно управлять поведением и деятельностью.
Систематизировать информацию и воспроизводить ее. Проявлять познавательные интересы,
использовать базовые коммуникативные умения и приемы общения. Составлять план
деятельности и придерживаться его в ходе выполнения работы. Пользоваться справочной
литературой, компьютером. Владеть дифференцированными приемами самоконтроля и оценки
деятельности. Вести учебный диалог с учителем, владеть вербальными средствами общения.

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области
обеспечивают обучающимся с ограниченными возможностями здоровья освоение
образовательных программ, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и
социальную адаптацию.

Содержание программы
Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными предметами,

жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит использованию их в различных
ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, представляет собой платформу для успешного
усвоения и правильного применения обучающимися грамматических правил, а с другой
стороны - закрепление учебного материала.

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии
психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, нормализацию
звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-грамматических средств
языка (уточнение и расширение словаря, свободное, активное и адекватное использование его в
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целях устного общения, развитие и совершенствование грамматического строя речи), на
отработку навыков чтения и письма, формирование умений и навыков устного связного
высказывания и в дальнейшем,  на их основе,  –  предпосылок к развитию умений и навыков
составления развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по цикличному
принципу и предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне,
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, лексические темы.

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

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:
- практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;
- наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;
- словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.

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

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

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

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

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

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий
является самоконтроль звукопроизношения.

тематическое планирование, 6 класс

№ п/п Тема занятия
1. Обследование устной и письменной речи
2. Гласные и согласные звуки и буквы.

Их различение
3. Парные звонкие и глухие согласные звуки на конце и в середине слова
4. Составление предложений из слов, данных в правильной грамматической

форме.
Грамматическое оформление предложений

5. Корень как показатель
лексического значения слова

6. Образование слов с помощью приставки
7. Образование слов с помощью суффиксов
8. Способы проверки безударных гласных в корне слова
9. Предлог, как самостоятельное слово.
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Составление словосочетаний с предлогами
10. Различение предлогов и приставок в словосочетаниях и предложениях
11. Грамматические признаки слов, обозначающих  предмет – имя

существительное
12. Слова, обозначающие предметы – имена существительные.

Антонимы Синонимы
13. Грамматические признаки слов, обозначающих признак предмета – имя

прилагательное
14. Слова, обозначающие

признаки предметов, имена прилагательные.
Антонимы Синонимы

15. Устное сочинение.
Составление описательного рассказа предмета

(с опорой на предметную картинку)
16. Устное сочинение.

Составление рассказа по сюжетной картинке
17. Обследование устной и письменной речи

Тематическое планирование, 7 класс (0,5 часов в неделю)

№ п/п Тема занятия
1. Обследование устной и письменной речи
2. Акустические и артикуляционные свойства гласных и согласных звуков
3. Выделение признаков связного текста.

Тема текста.
Основная мысль текста

4. Работа с деформированными предложениями текста.
Грамматическое оформление предложений с  пропущенными словами

5. Состав слова.
Анализ слова по морфемам.

6. Правописание слов с удвоенными согласными
7. Безударные гласные звуки.

Правописание и способы проверки одной и двух безударных  звуков в
словах

8. Парные звонкие и глухие согласные. Правописание и способы проверки в
словах

9. Грамматические признаки имени существительного.
Значение имени существительного в речи

10. Слова, обозначающие предметы – имена существительные.
Антонимы Синонимы

11. Слова, обозначающие признаки предметов – имя прилагательное.
Значение имени прилагательного

12. Слова, обозначающие признаки предметов, имена прилагательные.
Антонимы Синонимы

13. Слова, обозначающие действие предметов – глагол.
Согласование слов, обозначающих действие предмета, с личными
местоимениями в числе и лице

14. Слова, обозначающие действие предметов, глагол.
Антонимы Синонимы



368

15. Составление рассказа из данных предложений.
Определение темы, главной мысли рассказа

16. Изложение-повествование на основе зрительного восприятия текста по
вопросам к каждому предложению

17. Обследование устной и письменной речи

тематическое планирование, 7 класс
№ п/п Тема занятия

1. Обследование грамматического строя речи
2. Обследование словарного запаса и связной речи
3. Обследование навыка чтения
4. Обследование навыка письма
5. Акустические и артикуляционные свойства гласных и согласных звуков
6. Правописание разделительных мягкого и твердого знаков в словах
7. Выделение признаков связного текста.

Тема текста.
Основная мысль текста

8. Составление предложений из слов. Объединение их в связный текст
9. Деление сплошного текста на отдельные предложения.

Обозначение границ предложения на письме
10. Работа с деформированными предложениями текста.

Грамматическое оформление предложений с  пропущенными словами
11. Работа с деформированными предложениями текста.

Грамматическое оформление предложений с повторяющимися словами
12. Работа с деформированными предложениями текста.

Грамматическое оформление предложений с нарушенным порядком слов
13. Составление связного текста из деформированных предложений, данных в

правильной грамматической форме
14. Составление связного текста из деформированных предложений, данных в

начальной форме
15. Состав слова.

Анализ слова по морфемам.
16. Правописание слов с удвоенными согласными
17. Словообразование слов с помощью приставок и суффиксов
18. Сложные слова.

Правописание сложных слов с помощью соединительных гласных звуков
19. Безударные гласные звуки.

Правописание и способы проверки одной и двух безударных  звуков в
словах

20. Парные звонкие и глухие согласные. Правописание и способы проверки в
словах

21. Грамматические признаки имени существительного.
Значение имени существительного в речи

22. Согласование имен существительных с местоимениями

23. Слова, обозначающие предметы – имена существительные.
Антонимы

24. Тренировочные упражнения в выделении слов-антонимов, обозначающих
предмет
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25. Слова, обозначающие предметы – имена существительные.
Синонимы

26. Тренировочные упражнения в выделении слов синонимов, обозначающих
предмет

27. Слова, обозначающие предметы – имена существительные.
Омонимы

28. Слова, обозначающие признаки предметов – имя прилагательное.
Значение имени прилагательного.

29. Слова, обозначающие признаки предметов – имя прилагательное.
Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде,
числе и падеже

30. Слова, обозначающие признаки предметов, имена прилагательные.
Антонимы

31. Имена прилагательные антонимы, тренировочные упражнения в их
выделении

32. Слова, обозначающие признаки предметов, имена прилагательные.
Синонимы

33. Имена прилагательные синонимы, тренировочные упражнения в их
подборе

34. Слова, обозначающие признаки предметов, имена прилагательные.
Многозначность прилагательных

35. Слова, обозначающие признаки предметов, имена прилагательные.
Образные слова и выражения

36. Слова, обозначающие действие предметов – глагол.
Значение глагола.

37. Слова, обозначающие действие предметов – глагол.
Словообразование глаголов – образование слов, обозначающих действие
предмета, при помощи приставок

38. Правописание разделительного твердого знака в приставках в именах
существительных и глаголов, оканчивающихся на согласный звук

39. Слова, обозначающие действие предметов – глагол.
Согласование слов, обозначающих действие предмета, со словами,
обозначающими предмет, в роде и числе

40. Слова, обозначающие действие предметов – глагол.
Согласование слов, обозначающих действие предмета, с личными
местоимениями в числе и лице

41. Слова, обозначающие действие предметов, глагол.
Антонимы

42. Тренировочные упражнения на нахождение антонимов в контексте
43. Слова, обозначающие действие предметов, глагол.

Синонимы
44. Слова, обозначающие действие предметов, глагол. Многозначность

глаголов
45. Слова, обозначающие действие предметов, глагол.

Образные слова
46. Фразеологизмы.

Фразеологические обороты
47. Составление рассказа из данных предложений.

Определение темы, главной мысли рассказа
48. Составление плана рассказа. Определение типа текста
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49. Устное сочинение.
Составление рассказа по данному плану

50. Устное сочинение.
Составление рассказа по опорным словам

51. Устное сочинение.
Составление рассказа-описания

52. Устное сочинение.
Составление рассказа по вопросам

53. Устное сочинение.
Составление рассказа по его названию и началу

54. Устное сочинение.
Работа над составлением рассказа.
Придумывание окончания рассказа

55. Работа над выборочным пересказом
56. Работа над полным пересказом
57. Работа над полным пересказом с заменой в тексте лица рассказчика
58. Сочинение-повествование по серии картинок и вопросам
59. Сочинение – описание предмета
60. Сочинение по наблюдениям за сезонными изменениями весной
61. Работа над техникой чтения- выразительностью прочитанного
62. Работа над техникой чтения.

Ударение – компонент интонации
63. Обследование устной речи
64. Обследование письменной речи

тематическое планирование, 8 класс

№ п/п Тема занятия
1. Обследование грамматического строя речи
2. Обследование словарного запаса и связной речи
3. Обследование навыка чтения, письма
4. Звуки речи. Буквы. Гласные и согласные звуки.
5. Звуки речи. Буквы. Гласные и согласные звуки.
6. Звуки речи. Буквы. Гласные и согласные звуки.
7. Согласные: звонкие-глухие, твердые-мягкие.
8. Согласные: звонкие-глухие, твердые-мягкие.
9. Согласные: звонкие-глухие, твердые-мягкие.
10. Слово. Состав слова.
11. Слово. Состав слова.
12. Слово. Состав слова.
13. Главная часть слова.
14. Главная часть слова.
15. Суффикс. Образование слов с помощью суффиксов.
16. Суффикс. Образование слов с помощью суффиксов.
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17. Суффикс. Образование слов с помощью суффиксов.
18. Приставка и предлог
19. Приставка и предлог
20. Приставка и предлог
21. Части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол)
22. Части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол)
23. Имя существительное
24. Имя существительное
25. Имя прилагательное
26. Имя прилагательное
27. Словосочетание
28. Словосочетание
29. Глагол
30. Глагол
31. Предложение.
32. Предложение.
33. Типы предложений по цели высказывания.
34. Типы предложений по цели высказывания.
35. Типы предложений по цели высказывания.
36. Главные и второстепенные члены предложений.
37. Главные и второстепенные члены предложений.
38. Главные и второстепенные члены предложений.
39. Конструирование предложений.
40. Конструирование предложений.
41. Конструирование предложений.
42. Конструирование предложений.
43. Текст
44. Текст
45. Работа с деформированным текстом
46. Работа с деформированным текстом
47. Пересказы текстов: подробный пересказ
48. Пересказы текстов: подробный пересказ
49. Пересказы текстов: выборочный пересказ
50. Пересказы текстов: выборочный пересказ
51. Пересказы текстов: краткий пересказ
52. Пересказы текстов: краткий пересказ
53. Творческие пересказы: составление рассказов по аналогии
54. Творческие пересказы: составление рассказов по аналогии
55. Творческие пересказы: составление рассказов по данному началу и концу
56. Творческие пересказы: составление рассказов по данному началу и концу
57. Творческие пересказы: составление рассказов по опорным словам
58. Творческие пересказы: составление рассказов по опорным словам
59. Работа с текстом: изложение рассказов по вопросам
60. Работа с текстом: изложение рассказов по вопросам
61. Работа с текстом: изложение рассказов по словам
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62. Работа с текстом: изложение рассказов по словам
63. Работа с текстом: изложение рассказов по плану
64. Работа с текстом: изложение рассказов по плану
65. Контрольный диктант за год
66. Обследование устной речи
67. Обследование письменной речи
68. Обследование письменной речи

Психокоррекционные занятия.

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений
обучающихся; формирование навыков адекватного поведения.

Основные направления работы:
- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я",
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля);

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения).

Планируемые результаты коррекционного курса (3 класс)

Личностные и метапредметные результаты освоения курса.
Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные

действия (УУД):
Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения,

при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую информацию из
текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.

Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность выполнения
действий и корректировать при необходимости;
Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии.
Содержание программы
Содержание программы курса «Психокоррекционные занятия» в 3 классе
варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с
интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью
Программа включает в себя:

1.Развитие внимания.
2. Развитие памяти.
3. Развитие мышления.
4. Эмоционально – волевая сфера.

Планируемые результаты коррекционного курса
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Личностные и метапредметные результаты освоения курса.
Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные
действия (УУД):
Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при
выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую информацию из
текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.
Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность выполнения
действий и корректировать при необходимости;
Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, дискуссионные
игры, эмоционально-символические и релаксационные методы.
Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и
подготовиться к жизни в современном обществе.

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) в
различных средах:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.овладение
социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
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- в стремлении участвоватьв подготовке и проведении праздников дома и в
школе.овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:

- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной
организации, проявляющаяся:

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной

жизни в семье и в школе;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать

вопросы;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной

результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть

понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
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- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за

проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации

социального контакта.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются

применительно к каждому обучающемуся с интеллектуальными нарушениями (легкой
умственной отсталостью) в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.

Содержание программы

В содержание курса 1 класса входит:
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий
Повышение энергетического потенциала
Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным  дыханием, длительность
выдоха с пропевкой звуков и слогов. Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных
частей тела, выполнение по показу и инструкции простых упражнений, на  тренировку в
управлении определенной  частью тела, в разном положении по показу и инструкции.

Развитие моторики, графомоторных навыков

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по
инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий и
движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и
координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные
упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений
рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по
трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.

Тактильно-двигательное восприятие

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином,
тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения
(холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый
— легкий).

Кинестетическое и кинетическое развитие
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 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей,
головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения
различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на
различных музыкальных инструментах).

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений.
Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. Классификация
предметов и их изображений по форме по показу.  Работа с геометрическим конструктором.
Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине;
обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и
выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый).
Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали).
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами по
диагонали).

Развитие зрительного восприятия

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из
2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух
предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в
предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики
и коррекции зрени

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

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус (кислый,
сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и
неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий).

Развитие слухового восприятия

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных
звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звука

Восприятие пространства

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой
(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, над
— под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т.
д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду
(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ),
правая (левая) сторона).

Восприятие времени
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Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных
представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра.
Дни недели.

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»
является формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи):

1 класс

-  Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на
поддержание норм поведения в школе.

-  В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на
общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в
практике совместной деятельности.

-  Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с
позиции важности исполнения роли «хорошего ученика».

-  Выражать свое эмоциональное состояние, настроение.

Основные предметные результаты

1 класс

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные
изображения.

— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина,
цвет.

— Различать и называть основные цвета.

— Классифицировать геометрические фигуры.

— Составлять предмет из 2—3 частей.

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов.

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов.

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым
сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения.

— Различать речевые и неречевые звуки.

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.

— Выделять части суток и определять порядок дней недели.
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Требования к умениям учащихся 1 уровень (достаточный)при организующей и
активизируюшей помощи.

· Различать, соотносить и называть основные цвета: оранжевый, фиолетовый. Уметь
классифицировать и группировать предметы по этому признаку.

· Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг,
прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб.

· Уметь сравнивать предметы по одному из признаков.

· Уметь сопоставлять два предмета по контрастным величинам, упорядочивать два, три
предмета ( наложением, приложением « на глаз»).

· Ориентироваться по схеме тела на листе бумаги.

· Выделять части суток, дни: вчера, сегодня, завтра, определять порядок дней недели.

· Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого.

· Уметь выполнять правильный, длительный выдох, расслаблять мышцы кисти и пальцев
рук, автономные движения, стимулирующие упражнения при организующей помощи
после словесной инструкции.

· Пользоваться письменными принадлежностями.

Требования к умениям учащихся 2 уровень (минимальный)при разнообразных видах помощи
(организующей, активизируюшей и контролирующей)

Ø Различать, соотносить основные цвета: оранжевый, фиолетовый, коричневый. Называть
основные цвета.

Ø Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг,
прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. Называть при контролирующей помощи
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.

Ø Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам (наложением,
приложением «на глаз»). Давать ответы на вопросы «где самый короткий?».

Ø Сравнивать предметы по одному из признаков.

Ø Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи.

Ø Иметь представления о сутках, днях недели.

Ø Уметь воспроизводить дыхательные упражнения, упражнения на развитие мелкой и
крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа и по инструкции (простые
упражнения и движения).

Ø Тематическое планирование   1 класс (33 часа ).
Ø

№ Название раздела Кол. дата Основные виды
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час план факт деятельности учеников
1 Диагностика

1ч
Отвечают на вопросы,
выполняют
диагностические задания

2 Восприятие цвета.
Отработка правильного
дыхания.

1 - называют словом
цвета;
-отвечают на
поставленные вопросы;
-используют в речи
названия основных
цветов
-выполняют
дыхательные упр. через
нос и рот с пропевкой
звуков и слогов.
-воспринимают простые
словесные инструкции
на двигательные. упр.
Группировка по цвету
предметов нескольких
контрастных цветов
(«Разложи предметы в
коробки подходящие по
цвету»)

3 Основные «чистые» цвета
зеленый, оранжевый,
фиолетовый
Стимулирующие
упражнения.

1 - называют словом
цвета;
-отвечают на
поставленные вопросы;
-используют в речи
названия основных
цветов
-выполняют
стимулирующие упр. по
показу
- проявляют внимание к
речи учителя
Участие в игре «Какого
цвета?», «Спектр», «Что
какого цвета?», «Где
что?», «Найди
картинку», игры
пальчиковой гимнастики
«Цветные ладошки»

4 Цвета радуги. Приёмы
релаксации

1 -выделяют изученный
цвет в окружающих
предметах;
- чередуют цветные
элементы
- расслабляют и
напрягают мышцы
разных частей тела по
показу и инструкции
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-выполняют упр. на
снятие мышечных
зажимов с
одновременной работой
рук и ног по показу и
инструкции
- используют в речи
понятия напряжение,
расслабление
Участие в игре «Радуга-
дуга», «Золотой шар»,
«Коллаж»,
«Путешествие», «Цвет
моего имени», игры
пальчиковой гимнастики
«Цветные ладошки».

5 Синий цвет и его оттенки .
Мышечные зажимы.

1 -сопоставляют,
различают основные
цвета;
-отвечают на
поставленные вопросы;
-используют в речи
названия основных
цветов
- выполняют упр. на
снятие мышечных
зажимов с
одновременной работой
рук и ног
Участие в игре
«Коллаж»,
«Путешествие» «Какого
цвета?», «Спектр», «Что
это?», «Где что?», игры
пальчиковой
гимнастики.

6 Продолжи  ряд. Вос-
произведение последо-
вательности по образцу.

1
-сопоставляют,
различают цвета;
-отвечают на
поставленные вопросы;
-используют в речи
названия основных
цветов
- группируют и
упорядочивают
предметы на основе
цвета

7 Перепутанница. Определи
где какой цвет.

1 - сопоставляют,
различают основные
цвета;
-отвечают на
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поставленные вопросы;
-используют в речи
названия основных
цветов
- группируют и
упорядочивают
предметы на основе
цвета
- работают с дидакти-
ческими карточками
Участвуют в игре
«Дождь», «Жонглеры».
«Интервью»

8 Различение цветов и
оттенков. Дидактическая
игра "Что бывает такого
цвета".

1 -определяют и
различают цвета и их
оттенки
Участвуют в играх "Что
бывает такого цвета",
«палитра художника»,

I 2 четверть
Сенсорное развитие:
 -Восприятие
геометрических фигур и тел 4 ч

-обследуют, определяют
на ощупь фигуры и тела
-составляют
геометрический
орнамент
-соотносят, сравнивают,
называют, группируют,
классифицируют
фигуры, узнают в
предметах
- называют словом
изученные фигуры
(круг, овал, квадрат,
прямоугольник,
треугольник) и тела их
свойства, строят
словосочетания
-понимают и выполняют
инструкцию,
-- отвечают на
поставленные вопросы;
-вступают в беседу

II Психомоторное
развитие:

I УРОВЕНЬ
Активизации и
энергоснабжения
психических процессов:
-равновесие
-ригидные телесные
установки
II  УРОВЕНЬ

6ч
-выполняют упр. на
разминку и
расслабление рук,
кистей (сжимание,
разжимание,
штриховка..)
-упр. «заземление» на
двух  и одной ноге с
различным положением
рук, упр.на развязку
синкинезий по показу с
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Операционного
обеспечения
сенсомоторного
взаимодействия с внешним
пространством:
-ритм
-тактильная
чувствительность
всего14ч

дальнейшим
автоматизированием
--воспроизводят
внешний ритм по
показу, зрительным
схемам, внешнему
контролю
-определяют на ощупь
плоскостные фигуры
-понимают и выполняют
инструкцию, соотносят
названия частей тела
-проговаривают простой
ритмический рисунок
-называют простые
характеристики
поверхности предметов

I 3 четверть
Сенсорное развитие:
. Восприятие величин
-Пространственная
ориентация.

4 ч
-Сопоставляют
предметы по величинам
-Ориентируются в схеме
– тела ,
дифференцируют
правую, левую руки и
ноги.
-определяют
расположение предметов
в пространстве
-Ориентируются  в
линейном ряду,
- обозначают словом
изученные
характеристики величин
при их сопоставлении
--ориентируются на
словесное обозначение
пространственного
обозначение предметов
-называют словом
изученные
пространственные
понятия

II Психомоторное
развитие:
II  УРОВЕНЬ
Операционного
обеспечения
сенсомоторного
взаимодействия с внешним
пространством:

-зрительное восприятие

2 ч - Обследуют предметы
по инструкции,
дифференцируют
зрительное восприятие 2
предметов
-различают неречевой
слух, звуки окружающей
среды и муз. Звуки,
фонемы.
-сопоставляют запахи
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-слуховое восприятие
-обоняние
-вкусовые ощущения
-восприятие поз и
движений
Всего 18ч

(приятные, неприятные),
вкусы (кислый –
сладкий, горький -
солёный).
- Выполняют
упражнения для частей
тела по заданию
находят звуки и
звукосочетания в словах
-называют
характеристики вкуса
(вкусно, невкусно),
запаха (приятно,
неприятно)
-воспринимают
инструкцию на слух

I 4 четверть
Сенсорное развитие: -
Пространственная
ориентация.
 -Временные
представления.

3 ч
-Составляют целое из
частей. Конструируют
простые составные
картинки
-выполняют задания на
понятия части суток, дни
недели, времена года,
устанавливают
последовательность.
- принимают участие в
простых играх на
нахождение общего и
различного описания
--называют словом
изученные
пространственные и
временные понятия

II Психомоторное
развитие:
II  УРОВЕНЬ
Операционного
обеспечения
сенсомоторного
взаимодействия с внешним
пространством:
-динамическая организация
-сенсомоторные
взаимодействия
III уровень
Произвольной регуляции:
-координация и ловкость
-правила игры и роли.

За год 33 ч.

6 ч -выполняют
графические
упражнения из 2-х
повторяющихся
элементов.
- выполняют упр. с
одновременными
движениями
одноименных руки и
ноги по показу и
инструкции, игры с
правилами и ролями.
понимают и выполняют
инструкцию
-слышат обращенную
речь
-понимают правила игры

Ø
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Ø «Психокоррекционные занятия» в 4 классе
Ø Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных
отношений обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной
отсталостью) в различных средах:

Ø - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

Ø - в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

Ø - в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;

Ø - в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

Ø - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:

Ø - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов
и вещей;

Ø - в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;

Ø - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;

Ø - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

Ø - в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

Ø - в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;

Ø - в стремлении участвоватьв подготовке и проведении праздников дома и в
школе.овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:

Ø - в расширении знаний правил коммуникации;
Ø - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;

Ø - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

Ø - в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

Ø - в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
Ø - в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
Ø - в освоении культурных форм выражения своих чувств.
Ø - способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:
Ø - в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
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Ø - в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;

Ø - в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.

Ø - в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

Ø - в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;

Ø - в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;

Ø - в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

Ø - в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;

Ø - в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;

Ø - в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
Ø - в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть

понятым другим человеком;
Ø - в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
Ø - в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
Ø - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
Ø - в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;

Ø - в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства,
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и
другие.

Ø - в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

Ø - в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
Ø - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за

проявление внимания и оказание помощи;
Ø - в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации

социального контакта.
Ø Требования к результатам освоения программы коррекционной работы

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с интеллектуальными
нарушениями (легкой умственной отсталостью) в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø Содержание программы
Ø Содержание программы курса «Психокоррекционные занятия» в 3 классе
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Ø варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных и типологических
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью

Ø Программа включает в себя :
Ø 1.Развитие внимания.
Ø 2. Развитие памяти.
Ø 3. Развитие мышления.
Ø 4. Эмоционально – волевая сфера
Ø
Ø Тематический план 4 класс

№п/п Наименования раздела Кол-во часов

          1 Диагностика на начало года 2
2 Развитие внимания. 7
3 Развитие памяти. 7
4 Развитие мышления. 7
5  Эмоционально – волевая сфера 9
6 Диагностика на   конец года 2

Итого 34
Ø «Психокоррекционные занятия» в 5-9 классе
Ø
Ø Планируемые личностные и предметные результаты
Ø Данная психокоррекционная программа должна обеспечить достижение обучающимися

с легкой степенью умственной отсталости двух видов результатов: личностных и
предметных.

Ø Личностные результаты программы включают овладение обучающимися с умственной
отсталостью социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных
отношений подростков в различных средах.

Ø Результаты курса:
Ø 1) наличие умения сотрудничать с окружающими людьми (поддерживать

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия, уважительное
отношение к иному мнению, осуществление взаимного контроля в совместной
деятельности, осуществление самоконтроля в процессе деятельности и т.п.);

Ø 2) наличие навыков саморегуляции;
Ø 3) наличие адекватных представлений о собственных возможностях;
Ø 4) наличие осознания способов достижения поставленных жизненных целей, своего

места в мире.
Ø
Ø Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.
Ø            Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с

ОВЗ, способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных
особенностей должны научить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости:

Ø распознавать и выражать свои эмоции;
Ø управлять своим поведением в зависимости от эмоционального состояния;
Ø элементам логического рассуждения;
Ø выделять существенные признаки и закономерности предметов;
Ø сравнивать предметы, понятия;
Ø уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный

образ;
Ø самостоятельно выполнить задания;
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Ø осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
Ø работать в группе (при групповых формах работы).
Ø
Ø Содержание коррекционного курса занятий психологического развития
Ø
Ø Содержание программы не предусматривает теоретической подготовки обучающихся,

она ориентирована на обращение к тем проблемам, которые привели или могут
привести к   деформации психологического здоровья обучающихся.

Ø
Ø Содержание I этапа
Ø Диагностика Лесенка В.Г. Щур. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево. Человек».
Ø Моё отражение Кто такие подростки? Я – подросток. Портрет положительного

подростка. Портрет отрицательного подростка. Мой портрет в лучах солнца. Зеркало.
Автопортрет.

Ø Техники снятия внутреннего напряжения Дыхательные упражнения: «Дыхание
животом», «Прячем шарик». Упражнения на снятие мышечного напряжения:
«Тряпичная кукла», «Хулахуп», «Палуба», «Булькание».

Ø Эмпатия в действии. Что такое эмпатия? Зачем мне нужна эмпатия? Развиваем
эмпатию. Эмпатия в действии.

Ø Я – часть класса. Совместная картинка. Мы – друзья? Путешествие в страну Общения.
Оцени себя в общении. Девиз и герб моего класса. Комплименты!!! Тренировка «Я -
высказываний». Меня оценивает одноклассник. Мой герб.

Ø Я могу. Мои умения. Хорошо – плохо. Учимся думать логично.
Ø
Ø Содержание II этапа
Ø Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево.
Ø Человек». Я – знакомый незнакомец. Я и мои одноклассники. Я оцениваю себя. Меня

оценивают родители. Меня оценивают одноклассники. Я – общительный или
замкнутый? Как я поступлю? Я – часть класса.

Ø Техники снятия внутреннего напряжения.  Упражнение «Сильные колени». Массаж
стоп. Массаж лица. Растяжки.

Ø Решаем конфликты Коллективное рисование. Правила доброжелательного общения.
Испорченный телефон. Конфликт. Причины конфликтов. Королевство разорванных
связей. Решение коллизий.

Ø Поддержка в общении Как мы все похожи. Какие мы все разные! Шкала
общительности. Робинзоны. Встреча цивилизаций. Девчонки + мальчишки= …

Ø Мой МИР Цвет моего настроения. Интервью. Мои интересы. О чем я мечтаю.
Метафорический автопортрет. Я так бы раскрасил мир. Волшебный магазин. Здесь
продают радость, ум…

Ø
Ø Содержание III этапа
Ø Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Рисунок «Дом. Дерево. Человек».

Ценностные ориентации. М. Рокич.
Ø Я – знакомый незнакомец. Интервью. Меня оценивают одноклассники. Жизненный

девиз. Д. Соколов
Ø «Сказка о милостивой судьбе». Я в мире эмоций Как справиться со злостью? Как

простить обиду? Ах, чем я виноват? А что они обо мне подумают? Побеждаем все
тревоги! Самоприказы.

Ø Продуктивное общение Мы – дружная команда. Как мы все похожие и разные! Я –
высказывание. Встреча цивилизаций. Робинзоны. Девчонки + мальчишки=

Ø Лента жизни Я – дошкольник. Первые школьные шаги. Я – семиклассник. Я –
девятиклассник. Скоро будет выпускной. Я и моя будущая семья.
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Ø Ценности жизни. Хорошо – плохо. Игра «Обрыв». Я готов к испытаниям. Кумиры. Я
говорю: НЕТ! Мужество быть. Цель моей жизни.

Ø
Ø КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Ø
Ø   Тематическое планирование 5 класс
Ø

№ Перечень тем Всего
часов

1-3 Диагностическое обследование. 3
4-5 Восприятие вкусовых и обонятельных раздражителей. Восприятие

акустических раздражителей.
2

6-7 Выражение ощущений. Узнавание известного материала в новом виде. 2

8-9 Зрительно - акустически-моторная координация. Узнавание
собственных вещей.

2

10-11 Узнавание людей и предметов на расстоянии. Узнавание объекта по его
части.

2

12-13 Активизация восприятия речью. Восприятие и различие формы 2

14-15 Восприятие и различия  цвета. Цветовые предпочтения. 2
16-17 Категории «Большой – маленький». Объем, точность, скорость

восприятия.
2

18-19 Целенаправленное восприятие тактильных раздражителей. Знакомство с
предметами с помощью рук.

2

20-21 Использование различных захватов. Целенаправленное отпускание
предметов.

2

22-23 Сенсомоторный интеллект как составляющая предметно- практической
деятельности.

2

24-25 Любопытство как предпосылка практической предметной деятельности. 2

26-27 Манипулирование объектами. Ручная умелость и ее повседневное
применение.

2

28-29 Целенаправленное пользование предметами. Вычленение частей и
признаков объектов.

2

30-31 Подобающее обращение с объектами. Осмысление качества обращения
с объектами.

2

32-33 Координация рук. Дифференцированные умения для рук. 2
34-35 Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 2

36-37 Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 2

38-39 Импрессивная речь. 2
40-41 Экспрессивная речь. 2
42-43 Чтение и письмо. 2
44-45 Элементы глобального чтения письмо. 2
46-47 Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 2
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48 Имя, фамилия, возраст, день рождения ребенка. Домашний адрес:
название улицы, номер дома, квартиры.

1

49 Состав семьи. 1
50  Правила поведения дома. Режим дня. 1
51 Наша школа, наш класс. 1
52 Названия и назначение комнат: класс, игровая, спальня, кабинет врача,

спортзал, библиотека, столовая и др.
1

53-54 Наш город. 2
55-56 Природа вокруг нас Воздух, вода. 2

57-58 Природа вокруг нас Растения, животные. 2

59-60 Осень. Зима. Весна. Лето. 2
61-62 Природа вокруг нас: Растения и животные. 2
63-65 Моё отражение. Игры, просмотр фильмов;

Экспериментирование;
Исследование;
Драматизация.

3

66-68 Диагностическое обследование. 3
Ø
Ø
Ø
Ø Планируемые личностные и предметные результаты
Ø Данная психокоррекционная программа должна обеспечить достижение обучающимися

с легкой степенью умственной отсталости двух видов результатов: личностных и
предметных.

Ø Личностные результаты программы включают овладение обучающимися с умственной
отсталостью социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных
отношений подростков в различных средах.

Ø Результаты курса:
Ø 1) наличие умения сотрудничать с окружающими людьми (поддерживать

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия, уважительное
отношение к иному мнению, осуществление взаимного контроля в совместной
деятельности, осуществление самоконтроля в процессе деятельности и т.п.);

Ø 2) наличие навыков саморегуляции;
Ø 3) наличие адекватных представлений о собственных возможностях;
Ø 4) наличие осознания способов достижения поставленных жизненных целей, своего

места в мире.
Ø
Ø Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.
Ø            Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с

ОВЗ, способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных
особенностей должны научить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости:

Ø распознавать и выражать свои эмоции;
Ø управлять своим поведением в зависимости от эмоционального состояния;
Ø элементам логического рассуждения;
Ø выделять существенные признаки и закономерности предметов;
Ø сравнивать предметы, понятия;
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Ø уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный
образ;

Ø самостоятельно выполнить задания;
Ø осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
Ø работать в группе (при групповых формах работы).
Ø
Ø Содержание коррекционного курса занятий психологического развития
Ø
Ø Содержание программы не предусматривает теоретической подготовки обучающихся,

она ориентирована на обращение к тем проблемам, которые привели или могут
привести к   деформации психологического здоровья обучающихся.

Ø
Ø Содержание I этапа
Ø Диагностика Лесенка В.Г. Щур. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево. Человек».
Ø Моё отражение Кто такие подростки? Я – подросток. Портрет положительного

подростка. Портрет отрицательного подростка. Мой портрет в лучах солнца. Зеркало.
Автопортрет.

Ø Техники снятия внутреннего напряжения Дыхательные упражнения: «Дыхание
животом», «Прячем шарик». Упражнения на снятие мышечного напряжения:
«Тряпичная кукла», «Хулахуп», «Палуба», «Булькание».

Ø Эмпатия в действии. Что такое эмпатия? Зачем мне нужна эмпатия? Развиваем
эмпатию. Эмпатия в действии.

Ø Я – часть класса. Совместная картинка. Мы – друзья? Путешествие в страну Общения.
Оцени себя в общении. Девиз и герб моего класса. Комплименты!!! Тренировка «Я -
высказываний». Меня оценивает одноклассник. Мой герб.

Ø Я могу. Мои умения. Хорошо – плохо. Учимся думать логично.
Ø
Ø Содержание II этапа
Ø Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево.
Ø Человек». Я – знакомый незнакомец. Я и мои одноклассники. Я оцениваю себя. Меня

оценивают родители. Меня оценивают одноклассники. Я – общительный или
замкнутый? Как я поступлю? Я – часть класса.

Ø Техники снятия внутреннего напряжения.  Упражнение «Сильные колени». Массаж
стоп. Массаж лица. Растяжки.

Ø Решаем конфликты Коллективное рисование. Правила доброжелательного общения.
Испорченный телефон. Конфликт. Причины конфликтов. Королевство разорванных
связей. Решение коллизий.

Ø Поддержка в общении Как мы все похожи. Какие мы все разные! Шкала
общительности. Робинзоны. Встреча цивилизаций. Девчонки + мальчишки= …

Мой МИР Цвет моего настроения. Интервью. Мои интересы. О чем я мечтаю. Метафорический
автопортрет. Я так бы раскрасил мир. Волшебный магазин. Здесь продают радость, ум…

Содержание III этапа
Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Рисунок «Дом. Дерево. Человек». Ценностные ориентации.
М. Рокич.
Я – знакомый незнакомец. Интервью. Меня оценивают одноклассники. Жизненный девиз. Д. Соколов
«Сказка о милостивой судьбе». Я в мире эмоций Как справиться со злостью? Как простить обиду? Ах,
чем я виноват? А что они обо мне подумают? Побеждаем все тревоги! Самоприказы.
Продуктивное общение Мы – дружная команда. Как мы все похожие и разные! Я – высказывание.
Встреча цивилизаций. Робинзоны. Девчонки + мальчишки=
Лента жизни Я – дошкольник. Первые школьные шаги. Я – семиклассник. Я – девятиклассник. Скоро
будет выпускной. Я и моя будущая семья.
Ценности жизни. Хорошо – плохо. Игра «Обрыв». Я готов к испытаниям. Кумиры. Я говорю: НЕТ!
Мужество быть. Цель моей жизни.
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование 6 класс.

 Тематическое планирование 7 класс.

№
п/п

Тема Характеристика основных видов
деятельности

часы дата

  1. Диагностика Лесенка В.Г. Щур.
Тест тревожности Р. Тэммла. М. Дорки, В.
Амен.
Рисунок «Дом. Дерево. Человек».

1

2. Моё отражение Игры
Просмотр фильмов;
Экспериментирование;
Исследование;
Драматизация.

3

3. Техники снятия
внутреннего напряжения

Дыхательные упражнения.
Парные упражнения.
Упражнения с бумагой.
Упражнения «Лимон», «Штанга».
Игры: «Тряпичная кукла», «Хулахуп»,
«Палуба», «Булькание».

3

4. Эмпатия в действии Прослушивание, чтение, повторение;
Работа с раздаточным материалом;
Цепочка образов;
Метод ассоциаций;
Решение задач, загадок, ребусов.

3

5. Я – часть класса Просмотр фильмов;
Экспериментирование;
Исследование;
Моделирование различных ситуаций;
Решение различных  видов  задач
(текстовых и качественных задач);

3

 6. Я могу Просмотр и анализ фильмов;
Анализ литературных произведений;
Написание мини- рассказов;
Театральные постановки;
Различные двигательные игры,
хореография, спортивные игры
Упражнения: «Границы моих желаний»,
«Психоочистители», «Ярмарка
достоинств».

3

7. Диагностика Лесенка В.Г. Щур.
Тест тревожности Р. Тэммла. М. Дорки, В.
Амен.
Рисунок «Дом. Дерево. Человек».

1

Итого: 17 часов

№ Тема Характеристика основных видов часы дата
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Ø
Ø Рабочая программа
Ø коррекционно-развивающего курса
Ø «Дефектологические занятия»
Ø Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
Ø
Ø Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)АООП,предполагаетдостижениеимидвухвидоврезультатов:личностныхип
редметных.

Ø Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными)компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных

п/п деятельности
  1. Диагностика Лесенка В.Г. Щур.

Тест тревожности Р. Тэммла. М. Дорки, В.
Амен.
Рисунок «Дом. Дерево. Человек».

1

2. Моё отражение Игры
Просмотр фильмов;
Экспериментирование;
Исследование;
Драматизация.

3

3. Техники снятия
внутреннего напряжения

Дыхательные упражнения.
Парные упражнения.
Упражнения с бумагой.
Упражнения «Лимон», «Штанга».
Игры: «Тряпичная кукла», «Хулахуп»,
«Палуба», «Булькание».

3

4. Эмпатия в действии Прослушивание, чтение, повторение;
Работа с раздаточным материалом;
Цепочка образов;
Метод ассоциаций;
Решение задач, загадок, ребусов.

3

5. Я – часть класса Просмотр фильмов;
Экспериментирование;
Исследование;
Моделирование различных ситуаций;
Решение различных  видов  задач
(текстовых и качественных задач);

3

 6. Я могу Просмотр и анализ фильмов;
Анализ литературных произведений;
Написание мини- рассказов;
Театральные постановки;
Различные двигательные игры,
хореография, спортивные игры
Упражнения: «Границы моих желаний»,
«Психоочистители», «Ярмарка
достоинств».

3

7. Диагностика Лесенка В.Г. Щур.
Тест тревожности Р. Тэммла. М. Дорки, В.
Амен.
Рисунок «Дом. Дерево. Человек».

1

Итого: 17 часов
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задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в
различных средах,  сформированность мотивации к обучению и познанию. Достижение
личностных результатов обеспечивается овладением доступными видами деятельности,
опытом социального взаимодействия.

Ø Личностные результаты освоения АООП:
Ø осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину;
Ø формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре

другихнародов;
Ø развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущно необходимом

жизнеобеспечении;
Ø овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемсям

ире;
Ø овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
Ø владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
Ø способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
Ø принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозн

ачимых мотивов учебной деятельности;
Ø развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
Ø формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
Ø развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
Ø нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Ø формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

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

Ø формирование готовности к самостоятельной жизни.
Ø
Ø Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные

качества,жизненныеисоциальныекомпетенцииобучающегосяиценностныеустановки.
Ø
Ø С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей

обучающихся важным является формирование следующих умений:
Ø 5класс
Ø Определять и высказывать простые общие для всех людей правила
Ø В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие

для всех правила поведения, выражать готовность к сотрудничеству и дружбе
Ø Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, социально значимые мотивы

учебной деятельности.
Ø 6класс
Ø Осмысливать своё место в социальном окружении, принимать ценности и социальные

роли в соответствии с возрастом (сына, брата и т.д.); сотрудничать со взрослыми
сверстниками в разных социальных ситуациях;

Ø Высказывать свои эстетические потребности, ценности и чувства;
Ø Проявлять эмоционально-нравственную отзывчивость на основе развития

доброжелательности, доверия и внимания к людям,
Ø Использовать в повседневной жизни социально-бытовые навыки;
Ø 7класс
Ø Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках

самостоятельной деятельности в не школы.
Ø Умение справляться со страхами, обидами, гневом и другими негативными эмоциями
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Ø Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение средствами анализа
литературных произведений и кинофильмов;

Ø Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья.

Ø 8класс
Ø анализировать собственное состояние, осознавать, что со мной происходит;

идентифицировать собственные эмоциональные состояния; выражать чувства, отделять
их от поведения.

Ø Умение определять личностные качества свои и других людей, иметь адекватную
самооценку;

Ø Осуществлять рефлексию.
Ø 9класс
Ø Умение адекватно вести себя в различных ситуациях
Ø Выражать этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе

опыта
Ø Ощущать потребность сотрудничества со сверстниками, иметь доброжелательное

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к
мнению одноклассников;

Ø
Ø Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием курса,
Ø Достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их применения

в практической деятельности и жизни.
Ø
Ø
Ø Календарно – тематическое планирование
Ø 5 класс (68ч)

Раздел № п\п Темы занятий Кол-
во
часов

Входная диагностика
познавательных
процессов (4 ч)

Диагностика  развития восприятия:
Оценка зрительного восприятия (Методика
«Узнавание реалистических изображений» -
А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых
изображений », «Узнавание наложенных
изображений»: фигуры Поппельгейтора).
Оценка восприятия пространства, уровня
сформированности восприятия: объем,
наблюдательность (методика «Понимание
предлогов и слов, обозначающих
пространственное взаимоположение
объектов»).

1

Диагностика развития внимания:
Диагностика устойчивости и
произвольности внимания (таблицы Шульте,
методика «исправь ошибки»)

1

Диагностика развития памяти:
Диагностика слуховой и зрительной памяти
(Методика «10 слов» по А.Р. Лурия;
методика «Запоминание  двух групп слов»,
«Запомни двузначные числа», «Запомни
трехзначные числа»).
Диагностика смысловой памяти (Методика

1
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«Пары слов», уровень).
Диагностика развития мышления:
Диагностика степени сформированности
мыслительных процессов (сравнение,
обобщение, классификация, выделение
существенного, анализ, синтез).
Исследование скорости протекания
мыслительных процессов.

1

Коррекция и развитие
восприятия (5 ч)

Упражнения для тренировки развития
восприятия: «Таблица цифр»

1

Упражнения для тренировки развития
восприятия: «Таблица букв»

1

Упражнения для тренировки развития
восприятия: «Рисунок из геометрических
фигур»

1

Упражнения для тренировки развития
восприятия: «Учимся видеть»

1

Упражнения для тренировки развития
восприятия. Диагностика развития
восприятия.

1

Коррекция, развитие и
диагностика внимания (5
ч)

Игровой тренинг для развития внимания:
«Пропусти число»

1

Игровой тренинг для развития внимания:
«Исправляем ошибки»

1

Игровой тренинг для развития внимания:
«Сравниваем картинки»

1

Коррекция и развитие переключаемости
внимания: «Методика «Красно – черная
таблица»

1

Упражнения для тренировки развития
внимания. Диагностика развития внимания

1

Коррекция, развитие и
диагностика памяти (5 ч)

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Логически не
связанный текст»

1

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Лица с именами и
фамилиями»

1

Упражнения, направленные на развитие
способности устанавливать связи между
элементами материала: «Перегруппируй
слова»

1

Упражнения, направленные на развитие
способности устанавливать связи между
элементами материала: «Ассоциации»

1

Игровые тренинги для развития памяти.
Диагностика развития памяти.

1

Коррекция, развитие и
диагностика мышления

 Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Пройди лабиринт»

1
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(7 ч)
Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Составь фигуру»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления:  «Дорисуй рисунок»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: Игра «Муха»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: Игра «Лишнее слово»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: Игра «Поиск общего»

1

Упражнения для развития мышления.
Диагностика развития мышления

1

Коррекция, развитие и
диагностика моторной
деятельности (6 ч)

 Исследование пластичности и
выразительности движений пальцев рук
(упр. «Изображение пальцами букв»)
Пальчиковая гимнастика.

1

Коррекция, развитие мелкой моторики:
«Пальчиковая гимнастика»

1

Коррекция, развитие мелкой моторики:
«Массаж пальцев и ладоней»

1

Коррекция, развитие умения отображать
эмоциональное состояние с помощью
мимики, жестов. Гимнастика для глаз

1

Коррекция, развитие умения отображать
эмоциональное состояние с помощью
мимики, жестов: упр. «Радость. Печаль».
Занятие 1

1

Коррекция, развитие умения отображать
эмоциональное состояние с помощью
мимики, жестов: упр. «Радость. Печаль».
Занятие 2.

1

Тренинг на расслабление: «Дыхательная
гимнастика», «Звуки моря»

1

Промежуточная
диагностика (2ч)

Промежуточная диагностика  развития
восприятия, внимания.

1

Промежуточная диагностика  развития
памяти, мышления.

1

Коррекция, развитие и
диагностика восприятия
(6 ч)

Игровые тренинги для развития
наблюдательности: «Измеряем на глазок»

1

Игровые тренинги для развития
наблюдательности: «Делим на части»

1

Игровые тренинги для развития
наблюдательности: «Что за картина»

1

Игровые тренинги для развития
наблюдательности: «Угадай голоса»

1

Упражнения для развития
наблюдательности.

1

Упражнения для развития
наблюдательности. Диагностика развития

1
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восприятия
Коррекция, развитие и
диагностика внимания
(4ч)

Коррекция и развитие переключаемости
внимания: «Методика «Счет»

1

Коррекция и развитие  концентрации и
устойчивости внимания: Методика
«Корректурная проба – буквенный вариант»

1

Коррекция и развитие  концентрации и
устойчивости внимания:  Методика
«Таблицы Шульте»

1

Игровые упражнения на развитие внимания.
Диагностика развития внимания

1

Коррекция, развитие и
диагностика памяти (6 ч)

Игровые тренинги для развития памяти:
«Пословицы»

1

Игровые тренинги для развития памяти:
«Предметы»

1

Игровые тренинги для развития памяти:
«Города»

1

Игровые тренинги для развития памяти: «Я
положил в мешок»

1

Игровые тренинги для развития памяти:
«Песни»

1

Игровые тренинги для развития памяти.
Диагностика развития памяти.

1

Коррекция, развитие и
диагностика мышления
(9 ч)

Коррекция, развитие вербально –
логического мышления: «Ребусы»

1

Коррекция, развитие вербально –
логического мышления: «Кроссворды»

1

Коррекция, развитие вербально –
логического мышления: «Найди спрятанное
слово»

1

Коррекция, развитие вербально –
логического мышления: «Какое число»

1

Развитие мышления. Сравнение предметов. 1
Развитие мышления. Упр. «Назови слова» 1

Развитие мышления. Упр. «Назови соседа» 1
Развитие мышления. Упр. «Четвертый
лишний»

1

Упражнения для развития мышления.
Диагностика развития мышления

1

Коррекция, развитие и
диагностика моторной
деятельности (4 ч)

Коррекция, развитие умения отображать
эмоциональное состояние с помощью
мимики, жестов: упр. «Преображение»

1

Коррекция, развитие умения отображать
эмоциональное состояние с помощью
мимики, жестов. Закрепление

1

Тренинг на расслабление: «Дыхательная
гимнастика»

1

Тренинг на расслабление: «Звуки моря» 1
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Заключительная
диагностика (4 ч)

 Диагностика восприятия 1

Диагностика внимания 1
Диагностика памяти 1
Диагностика мышления 1

Ø
Ø Календарно – тематическое планирование
Ø 6 класс (68 ч)

Раздел № п\п Темы занятий Кол-
во
часов

Входная диагностика
познавательных
процессов (4 ч)

Диагностика  развития восприятия:
Оценка зрительного восприятия (Методика
«Узнавание реалистических изображений» -
А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых
изображений », «Узнавание наложенных
изображений»: фигуры Поппельгейтора).
Оценка восприятия пространства, уровня
сформированности восприятия: объем,
наблюдательность (методика «Понимание
предлогов и слов, обозначающих
пространственное взаимоположение
объектов»).

1

Диагностика развития внимания:
Диагностика устойчивости и  произвольности
внимания (таблицы Шульте, методика
«исправь ошибки», уровень сложности 6.)

1

Диагностика развития памяти:
Диагностика слуховой и зрительной памяти
(Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; методика
«Запоминание  двух групп слов», «Запомни
двузначные числа», «Запомни трехзначные
числа», уровень сложности 6).
Диагностика смысловой памяти (Методика
«Пары слов», уровень сложности 6).

1

Диагностика развития мышления:
Диагностика степени сформированности
мыслительных процессов (сравнение,
обобщение, классификация, выделение
существенного, анализ, синтез).
Исследование скорости протекания
мыслительных процессов.

1

Коррекция, развитие и
диагностика восприятия
(9 ч)

Коррекция и развитие способности к
целостному восприятию формы предметов:
«Методика «Дорисуй предмет»; «Учимся
видеть»

1

Упражнения для тренировки развития
восприятия: «Таблица цифр и букв»;
«Рисунок из геометрических фигур»

1

Игровые тренинги для развития
наблюдательности: Игра «Самые

1
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наблюдательные»; Игра «Взвесь в руках»
Игровые тренинги для развития
наблюдательности: Игра «Учись слушать
звуки»; Игра «Развиваем чувство времени»

1

Игровые тренинги для развития
наблюдательности: «Измеряем на глазок»;
«Делим на части»; «Что за картина»; «Угадай
голоса»

1

Упражнения для развития воображения:
«Найди выпавший осколок»

1

Упражнения для развития воображения:
«Какой вид сверху соответствует предмету»

1

Упражнения для развития воображения: «Что
перепутал художник»

1

Диагностика развития восприятия 1
Коррекция, развитие и
диагностика внимания (8
ч)

Коррекция и развитие концентрации и
устойчивости внимания: Игра «Корректурная
проба»; «Счет по 1, 3, 10, 20»

1

Игровой тренинг для развития внимания:
«Пропусти число»; «Исправляем ошибки»;
«Сравниваем картинки»

1

Коррекция и развитие переключаемости
внимания: Методика «Красно – черная
таблица»; Методика «Счет»

1

Коррекция и развитие переключения
внимания: Игра «Хлопни - встань»; Игра «Не
пропусти профессию»; Игра «Два дела
одновременно»

1

Коррекция и развитие произвольного
внимания: Игра «Слушаем тишину»; Игра
«Нарисуй и закрась треугольники»; Игра
«Считаем вместе»; Игра «Поем вместе»

1

Коррекция и развитие  концентрации и
устойчивости внимания: Методика
«Корректурная проба – буквенный вариант»;
Методика «Таблицы Шульте»

1

Коррекция и развитие наблюдательности:
Упражнение «Найди ошибки»; Методика
«Сравниваем картинки»

1

Диагностика развития внимания 1
Коррекция, развитие и
диагностика памяти (12
ч)

Упражнения для тренировки памяти:
«Логически не связанный текст»

1

Упражнения для тренировки памяти:
«Логически связанный текст»

1

Упражнения для тренировки памяти: «Лица с
именами и фамилиями»

1

Упражнения для тренировки памяти:
«Пересказ текстов»

1

Упражнения, направленные на развитие
способности устанавливать связи между

1
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элементами материала: «Перегруппируй
слова»
Упражнения, направленные на развитие
способности устанавливать связи между
элементами материала: «Ассоциативное
мышление»

1

Игровые тренинги для развития памяти:
«Пословицы»; «Предметы»;  «Города»

1

Игровые тренинги для развития памяти: «Я
положил в мешок»;  «Песни»

1

Правила сохранения знаний. Упражнения на
запоминание.

1

Коррекция и развитие механической памяти:
«Нелогические пары»

1

Упражнения направленные на развитие
зрительной памяти: «Чей предмет?»;
«Угадай, как меня зовут?»; «Запомни
порядок»

1

Диагностика развития памяти 1
Коррекция, развитие и
диагностика мышления
(23 ч)

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Пройди лабиринт»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Дорисуй рисунок»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Составь фигуру»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Дорисуй»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: Игра «Муха»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления:  Игра «Круглые очки»; Анализ
зрительного образа

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: Игра «Лишнее слово»

1

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: Игра «Поиск общего»

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: Составление предложений

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Совместная история»; «Сколько
в слове слогов»

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Ребусы»

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Кроссворды»

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Найди спрятанное слово»;
«Какое число»

1

Коррекция и развитие способности к
обобщению и абстрагированию: «Четвертый

1
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лишний»
Коррекция и развитие способности к
обобщению и абстрагированию: «Назови
одним словом»

1

Коррекция и развитие способности к
обобщению и абстрагированию:
«Исключение лишнего»

1

Коррекция и развитие причинного
мышления: «Преобразование предметов и
слов»

1

Коррекция и развитие причинного
мышления: «Установление ситуативных
связей между предметами»

1

Коррекция и развитие причинного
мышления: «Установление причинных связей
между событиями»

1

Коррекция и развитие причинного
мышления: «Угадывание последствий
событий»

1

Игры на развитие мышления: «Сравнение
предметов»; «Назови слова»

1

Игры на развитие мышления: «Назови
соседа»; «Четвертый лишний»

1

Диагностика развития мышления 1
Диагностика моторной
деятельности (2 ч)

Исследование пластичности и
выразительности движений пальцев рук (упр.
«Изображение пальцами букв»)

1

 Оценка способности отображать
эмоциональное состояние с помощью
мимики и жестов (Упражнения «Радость»,
«Печаль»)

1

Коррекция, развитие и
диагностика мелкой и
сенсорной моторики (6
ч)

Коррекция, развитие мелкой моторики:
пальчиковая гимнастика

1

Коррекция, развитие мелкой моторики:
массаж пальцев и ладоней

1

Коррекция, развитие умения отображать
эмоциональное состояние с помощью
мимики, жестов: «Гимнастика для глаз»;
«Радость»

1

Коррекция, развитие умения отображать
эмоциональное состояние с помощью
мимики, жестов: «Печаль»

1

Коррекция, развитие умения отображать
эмоциональное состояние с помощью
мимики, жестов: «Преображение»

1

Тренинг на расслабление: Дыхательная
гимнастика; «Звуки моря»

1

Заключительная
диагностика (4 ч)

Диагностика восприятия 1
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Диагностика внимания 1
Диагностика памяти 1
Диагностика мышления 1

Ø
Ø Календарно – тематическое планирование
Ø 7 класс (68 ч)

Раздел № п\п Темы занятий Кол-
во
часов

Входная диагностика
познавательных
процессов (4 ч)

Диагностика   развития восприятия:
Оценка зрительного восприятия (Методика
«Узнавание реалистических изображений» -
А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых
изображений», «Узнавание наложенных
изображений»: фигуры Поппельгейтора).
Оценка восприятия пространства, уровня
сформированности восприятия: объем,
наблюдательность (методика «Понимание
предлогов и слов, обозначающих
пространственное взаимоположение
объектов»).

1

Диагностика развития внимания:
Диагностика устойчивости и   произвольности
внимания (таблицы Шульте, методика
«Исправь ошибки»)
Исследование переключения и концентрации
внимания (методика «Красно – черная
таблица»)
Исследование избирательности,
продуктивности и устойчивости внимания
(методика Мюнстерберга, методика
«Корректурная проба по Е.И. Рогову»).

1

Диагностика развития памяти:
Диагностика слуховой  памяти (Методика «10
слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание
двух групп слов»).
Диагностика смысловой памяти (Методика
«Пиктограмма»).
Диагностика зрительной памяти   (методика
«Исследование зрительной памяти»)

1

Диагностика развития мышления:
Диагностика степени  сформированности
мыслительных процессов (сравнение,
обобщение, классификация, выделение
существенного, анализ, синтез).
Диагностика наглядно – образного мышления
(Методика «Лабиринт»)

1

Коррекция, развитие
восприятия (4 ч)

Коррекция и развитие восприятия цвета:
Методика М.Монтессори «Назови цвет». Игра
«Цветные картинки»

1

Коррекция и развитие восприятия цвета: Игра 1
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«Цветные картинки».Таблица геометрических
фигур
 Коррекция и развитие способности к
целостному восприятию формы предметов:
Методика «Дорисуй предмет»

1

Коррекция и развитие способности к
целостному восприятию формы предметов:
Учимся видеть.

1

Коррекция, развитие
внимания (7ч)

Коррекция и развитие концентрации и
устойчивости внимания: «Игра «Корректурная
проба»; Игра «Синтез слов и звуков»

1

Коррекция и развитие переключения
внимания: Игра «Хлопни - встань»

1

Коррекция и развитие произвольного
внимания: Игра «Слушаем тишину». Игра
«Нарисуй и закрась треугольники».

1

Коррекция и развитие произвольного
внимания: Игра «На одну букву». Игра
«Правая, левая». Игра «Повтори за мной»

1

Коррекция и развитие наблюдательности:
Упражнение «Найди ошибки». Игра «Чей это
дом?»

1

Коррекция и развитие распределения
внимания: Игра «Считай и двигайся»

1

Развитие объема внимания: Игра «Что
изменилось»

1

Коррекция, развитие
памяти (12ч)

 Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Логически не связанный
текст».

1

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Логически связанный
текст»

1

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Лица с именами и
фамилиями».

1

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Пересказ текстов».

1

Упражнения, направленные на развитие
способности устанавливать связи между
элементами материала: «Перегруппируй
слова»

1

Упражнения, направленные на развитие
слуховой памяти: «Слова – имена»

1

Упражнения, направленные на развитие
слуховой памяти: «Кто больше запомнит»

1

Коррекция и развитие механической памяти:
«Нелогические пары»

1

Упражнения, направленные на развитие
зрительной памяти: «Чей предмет?»

1

Упражнения, направленные на развитие
зрительной памяти: «Угадай, как меня зовут?»

1
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Упражнения для развития вербальной памяти. 1
Правила сохранения знаний. Упражнения на
запоминание.

1

Коррекция, развитие
мышления (5 ч)

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Пройди лабиринт»

1

Коррекция, развитие наглядно – действенного
мышления: Игра «Муха»

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Составление предложений»

1

Коррекция и развитие причинного мышления:
преобразование предметов и слов.
Установление ситуативных связей между
предметами.

1

Коррекция и развитие способности к
обобщению и абстрагированию: «Четвертый
лишний»

1

Промежуточная
диагностика (2ч)

Промежуточная диагностика  развития
восприятия, внимания.

1

Промежуточная диагностика  развития памяти,
мышления.

1

Коррекция, развитие
восприятия (5 ч)

Игровые тренинги для развития
наблюдательности: Игра «Развиваем
наблюдательность»; Игра «Самые
наблюдательные»

1

Игровые тренинги для развития
наблюдательности: Игра «Самые
наблюдательные»; Игра «Взвесь в руках»

1

Игровые тренинги для развития
наблюдательности: Игра «Учись слушать
звуки»; Игра «Развиваем чувство времени»

1

Упражнения для развития воображения:
«Найди выпавший осколок»; «Какой вид
сверху соответствует предмету»

1

Упражнения для развития воображения:«Что
перепутал художник»

1

Коррекция, развитие
внимания (8 ч)

Коррекция и развитие концентрации и
устойчивости внимания: «Таблицы Шульте»;
«Перепутанные линии»

1

Коррекция и развитие переключения
внимания: Игра «Не пропусти растение»

1

Коррекция и развитие переключения
внимания: Методика «Красно – черная
таблица»

1

Коррекция и развитие произвольного
внимания: Игра «Запретное движение»

1

Коррекция и развитие наблюдательности:
Упражнение «Найди ошибки». Методика
«Сравниваем картинки».

1

Коррекция и развитие распределения
внимания: Игра «Нос, пол, потолок»;

1

Коррекция и развитие распределения 1
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внимания: Методика «Поставь значки»
Развитие объема внимания: Игра «Знаем ли мы
пословицы»

1

Коррекция, развитие
памяти (7 ч)

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Логически не связанный
текст»; «Логически связанный текст»

1

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Лица с именами и
фамилиями»; «Пересказ текстов».

1

Упражнения, направленные на развитие
способности устанавливать связи между
элементами материала: «Ассоциативное
мышление»

1

Упражнения, направленные на развитие
слуховой памяти: «Форма предметов»,
«Опиши по памяти»

1

Коррекция и развитие механической памяти:
нелогические пары.

1

Упражнения, направленные на развитие
зрительной памяти: «Запомни порядок»

1

Игровые упражнения для развития вербальной
памяти.

1

Коррекция, развитие
мышления (9 ч)

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Дорисуй рисунок»

1

Коррекция, развитие наглядно – действенного
мышления:  Игра «Круглые очки»

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Совместная история» «Сколько в
слове слогов»

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Кто кем будет», «Установление
отношений»

1

Коррекция и развитие способности к
обобщению и абстрагированию: «Четвертый
лишний»,  «Назови одним словом»

1

Коррекция и развитие способности к
обобщению и абстрагированию: «Исключение
лишнего»

1

Коррекция и развитие причинного мышления:
преобразование предметов и слов.
Установление причинных связей между
событиями.

1

Коррекция и развитие причинного мышления:
преобразование предметов и слов. Нахождение
причины событий. Угадывание последствий
событий.

1

Развитие логического мышления: Игра
«Вывод».

1

Развитие логического мышления: Тест
«Аналогия»

1

Заключительная  Диагностика восприятия 1
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диагностика (4 ч)
Диагностика внимания 1
Диагностика памяти 1
Диагностика мышления 1

Ø
Ø Календарно – тематическое планирование
Ø 8 класс (68 ч)

Раздел № п\п Темы занятий Кол-
во
часов

Входная диагностика
познавательных
процессов (4 ч)

Диагностика   развития восприятия:
Оценка зрительного восприятия (Методика
«Узнавание реалистических изображений» - А.Р.
Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений»,
«Узнавание наложенных изображений»: фигуры
Поппельгейтора).
Оценка восприятия пространства, уровня
сформированности восприятия: объем,
наблюдательность (методика «Понимание
предлогов и слов, обозначающих пространственное
взаимоположение объектов»).

1

Диагностика развития внимания:
Диагностика устойчивости и   произвольности
внимания (таблицы Шульте, методика «Исправь
ошибки»)
Исследование переключения и концентрации
внимания (методика «Красно – черная таблица»)
Исследование избирательности, продуктивности и
устойчивости внимания (методика Мюнстерберга,
методика «Корректурная проба по Е.И. Рогову»).

1

Диагностика развития памяти:
Диагностика слуховой  памяти (Методика «10 слов»
по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  двух групп
слов»).
Диагностика смысловой памяти (Методика
«Пиктограмма»).
Диагностика зрительной памяти   (методика
«Исследование зрительной памяти»)

1

Диагностика развития мышления:
Диагностика степени  сформированности
мыслительных процессов (сравнение, обобщение,
классификация, выделение существенного, анализ,
синтез).
Диагностика наглядно – образного мышления
(Методика «Лабиринт»)

1

Коррекция, развитие
восприятия (4 ч)

Коррекция и развитие восприятия цвета: Методика
М.Монтессори «Назови цвет». Игра «Цветные
картинки»

1

Коррекция и развитие восприятия цвета: Игра
«Цветные картинки».Таблица геометрических
фигур

1
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 Коррекция и развитие способности к целостному
восприятию формы предметов: Методика «Дорисуй
предмет»

1

Коррекция и развитие способности к целостному
восприятию формы предметов: Учимся видеть.

1

Коррекция, развитие
внимания (7ч)

Коррекция и развитие концентрации и
устойчивости внимания: «Игра «Корректурная
проба»; Игра ««Слова - невидимки»

1

Коррекция и развитие переключения внимания:
Игра «Хлопни - встань», «Не пропусти профессию»

1

Коррекция и развитие произвольного внимания:
Игра «Слушаем тишину». Игра «Нарисуй и закрась
треугольники».

1

Коррекция и развитие произвольного внимания:
Игра «Запретное движение»; Игра «Поиск
предмета»; Игра «Повтори за мной»

1

Коррекция и развитие наблюдательности:
Упражнение «Найди ошибки». Упражнение «Знаем
ли мы пословицы»

1

Коррекция и развитие распределения внимания:
Игра «Скажи наоборот» (модификация методики
В.М. Когана, Э.А. Коробковой)

1

Развитие объема внимания: Игра «Кто
внимательнее»

1

Коррекция, развитие
памяти (12ч)

 Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Логически не связанный
текст».

1

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Логически связанный текст»

1

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Лица с именами и
фамилиями».

1

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Пересказ текстов».

1

Упражнения, направленные на развитие
способности устанавливать связи между
элементами материала: «Перегруппируй слова»;
Двойная стимуляция памяти

1

Упражнения, направленные на развитие слуховой
памяти: «Слова – имена»

1

Упражнения, направленные на развитие слуховой
памяти: «Кто больше запомнит»

1

Коррекция и развитие механической памяти:
«Нелогические пары»

1

Упражнения, направленные на развитие зрительной
памяти: «Чей предмет?»

1

Упражнения, направленные на развитие зрительной
памяти: «Угадай, как меня зовут?»

1

Упражнения для развития вербальной памяти. 1
Правила сохранения знаний. Упражнения на
запоминание.

1
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Коррекция, развитие
мышления (5 ч)

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Пройди лабиринт»

1

Коррекция, развитие наглядно – действенного
мышления: Игра «Муха»; Анализ зрительного
образа

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Составление предложений»

1

Коррекция и развитие причинного мышления:
преобразование предметов и слов.
Установление ситуативных связей между
предметами.

1

Коррекция и развитие способности к обобщению и
абстрагированию: «Четвертый лишний»

1

Промежуточная
диагностика (2ч)

Промежуточная диагностика  развития восприятия,
внимания.

1

Промежуточная диагностика  развития памяти,
мышления.

1

Коррекция, развитие
восприятия (5 ч)

Игровые тренинги для развития наблюдательности:
Игра «Развиваем наблюдательность»; Игра «Самые
наблюдательные»

1

Игровые тренинги для развития наблюдательности:
Игра «Самые наблюдательные»; Игра «Взвесь в
руках»

1

Игровые тренинги для развития наблюдательности:
Игра «Учись слушать звуки»; Игра «Развиваем
чувство времени»

1

Упражнения для развития воображения: «Найди
выпавший осколок»; «Какой вид сверху
соответствует предмету»

1

Упражнения для развития воображения:«Что
перепутал художник»

1

Коррекция, развитие
внимания (8 ч)

Коррекция и развитие концентрации и
устойчивости внимания: «Счет по 25, 30, 50»;
«Перепутанные линии»; Упражнение «Раскрась, что
получилось»

1

Коррекция и развитие переключения внимания:
Игра «Не пропусти растение»; Методика «Красно –
черная таблица»

1

Коррекция и развитие переключения внимания:;
Игра «Два дела одновременно»; Методика
Мюнстерберга

1

Коррекция и развитие произвольного внимания:
Игра «Запретное движение»; Игра «Поем вместе»

1

Коррекция и развитие наблюдательности:
Упражнение «Найди ошибки». Методика
«Сравниваем картинки».

1

Коррекция и развитие распределения внимания:
Игра «Нос, пол, потолок»;

1

Коррекция и развитие распределения внимания:
Методика «Два дела одновременно»

1

Развитие объема внимания: Упражнение «Колесо 1
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обозрения»
Коррекция, развитие
памяти (7 ч)

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Логически не связанный
текст»; «Логически связанный текст»

1

Изучение законов памяти. Упражнения для
тренировки памяти: «Лица с именами и
фамилиями»; «Пересказ текстов».

1

Упражнения, направленные на развитие
способности устанавливать связи между
элементами материала: «Ассоциативное
мышление»

1

Упражнения, направленные на развитие слуховой
памяти: «Форма предметов»,  «Опиши по памяти»

1

Коррекция и развитие механической памяти:
нелогические пары.

1

Упражнения, направленные на развитие зрительной
памяти: «Запомни порядок»

1

Игровые упражнения для развития вербальной
памяти.

1

Коррекция, развитие
мышления (9 ч)

Коррекция, развитие наглядно – образного
мышления: «Дорисуй рисунок»

1

Коррекция, развитие наглядно – действенного
мышления:  Игра «Круглые очки»

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Совместная история» «Сколько в слове
слогов»

1

Коррекция, развитие вербально – логического
мышления: «Кто кем будет», «Установление
отношений»

1

Коррекция и развитие способности к обобщению и
абстрагированию: «Четвертый лишний»,  «Назови
одним словом»

1

Коррекция и развитие способности к обобщению и
абстрагированию: «Исключение лишнего»

1

Коррекция и развитие причинного мышления:
преобразование предметов и слов.
Установление причинных связей между событиями.

1

Коррекция и развитие причинного мышления:
преобразование предметов и слов. Нахождение
причины событий. Угадывание последствий
событий.

1

Развитие логического мышления: Игра «Вывод». 1
Развитие логического мышления: Тест «Аналогия» 1

Заключительная
диагностика (4 ч)

 Диагностика восприятия 1

Диагностика внимания 1
Диагностика памяти 1
Диагностика мышления 1

Ритмика.
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Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности
обучающегося в процессе восприятия музыки.

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

IV. Организационный раздел АООП УО (вариант 1)

4.1. Учебный план.
Учебный план МБОУ «СОШ №9»(далее - Учебный план), реализующего АООП

УО (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

4.1.1. Недельный учебный план представлен по этапам обучения:
     1 этап - I-IV или I дополнительный, I-IV классы;
     2 этап - V-IX классы;

Срок обучения по АООП составляет 9-13 лет.
4.1.2. Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I

дополнительном и в I классе и 34 учебных недель в году со II по IX класс.
Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732

академических часов на 1 этапе обучения (I-IV или I дополнительный, I-IV класс), 5066
академических часов на 2 этапе обучения (V- IX класс).
     4.1.3. На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных
областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов,
входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-
развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных
потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-
развивающая область.

4.1.4. Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

      Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для
обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп и определяется в
соответствии с представленными ниже учебными планами.
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      4.1.5. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
умственной отсталостью:
     формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное
окружение;
     формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
     формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях.
      4.1.6. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося.
      Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:
     учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
     увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
     введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков
в психическом и (или) физическом развитии;
     введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.
      4.1.7. Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность,
включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной
деятельности.
      4.1.8. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
обязательными коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями).
      Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное
соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно,
исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на
реализацию коррекционно развивающей области, не учитывается при определении
максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов
финансирования.
      Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из
часов внеурочной деятельности.
      4.1.9. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации.
Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
      Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для
обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на
обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия
коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их
физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного 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.
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      4.1.10. Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в
силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении
отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.

      4.2. Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся I доп., I-IV классов.

|

Предметные области Класс
Учебные
предметы

Количество часов Всего
I
доп.

I II III IV

Обязательная часть
1.Язык и речевая практика Русский язык 2 3  3 3  3 14

Чтение 2 3  4 4  4 17
Речевая практика 3 2  2 2  2 11

2.Математика Математика 3 3  4 4  4 18
3.Естествознание Мир природы и человека 2 2  1 1  1 7
4.Искусство Музыка 2 2  1 1  1 7

Рисование
(изобразительное
искусство)

2 1 1 1 1 6

5.Физическая культура Адаптивная физическая
культура 3 3 3 3 3 15

6.Технология Ручной труд 2 2  1 1  1 7
ИТОГО 21 21 20 20 20 102
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений: - - 3 3 3 9

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе)

21 21 23 23 23 111

Коррекционно-развивающая область (коррекционные
занятия и ритмика): 6 6  6 6 6 30

логопедические занятия 3 3  3 3  3 15
ритмика 1 1 1 1  1 5
развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2  2 2  2 10
Внеурочная деятельность: 4 4  4 4  4 20

     Общий объем учебной нагрузки составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5-дневной
учебной неделе (33 учебных недели в I доп. и в I классе, 34 учебных недели во II -IV классах).

   4.3. Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся V-IX классов.

Предметные области
Класс
Учебные

Количество часов Всего
V VI VII VIII IX
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предметы
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
Информатика

4
-

4
-

3
1

3
1

3
1

17
3

3.Естествознание Природоведение
Биология
География

2
-
-

2
-
2

-
2
2

-
2
2

-
2
2

4
6
8

4.Человек и общество Основы социальной
жизни
Мир истории
История Отечества

2

-
-

2

2
-

2

-
2

2

-
2

2

-
2

8

2
6

 5. Искусство Музыка
Рисование
(изобразительное
искусство)

1
2

-
-

-
-

-
-

-
-

1
2

6.Физическая культура Адаптивная физическая
культура 2 2 2 2 2 10

7.Технология Труд(технология) 6 6 7 7 7 33
ИТОГО 27 28 29 29 29 142
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений: 2 2 1 1 1  7

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе)

29 30 30 30 30 149

Коррекционно-развивающая область (коррекционные
занятия и ритмика): 6 6 6 6 6 30

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20

      Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет
при 5-дневной учебной неделе (34 учебных недели в году).

4.4. Календарный учебный график.
Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 9» регламентируется

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков.
Начало учебного года:
· в первый рабочий день сентября текущего года.
Продолжительность учебного года (без учета праздничных дней):
· 1 класс - 33 учебные недели
· 2-9класс - 34 учебных недели
Окончание учебного года:
· 1-4 класс 26 мая текущего года
Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул
Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 9» составляется и утверждается приказом
директора ежегодно.

Регламентирование учебного процесса на учебный год



414

Учебный
период Продолжительность

Дата начала и
конца четверти
конкретизируетс
я в календарном
учебном графике
на текущий
учебный год

Сроки промежуточной
аттестации

1 четверть 8 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти

2 четверть 8 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти

3 четверть 11 учебных недель для 2-4
классов
10 учебных недель для 1
класса

Последняя неделя учебной
четверти

4 четверть 7 учебных недель Последняя неделя учебной
четверти/года

год 33учебные недели для 1
класса
34 учебные недели для 2-4
классов

Последняя неделя
учебногогода

Продолжительность каникул в течение года

Осенние 9 календарных дней Дата начала и конца четверти
конкретизируется в
календарном учебном
графике на текущий учебный
год

Зимние 9 календарных дней
Дополнительные
каникулы

9 календарных дней (для 1
классов)

Весенние 9 календарных дней
Летние Не менее 8 недель

Учебные занятия организованы в  две смены:
1классы, 4 классы – I смена в 8.00
2классы, 3классы – II смена в 13.30
5-9 классы в Iсмену в 8:00

Продолжительность уроков:
В 1 классах используется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый(для прохождения учебной программы
четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками физической
культуры, уроками - играми, уроками-театрализациями, уроками-экскурсиями), в ноябре –
декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе - мае– по 4 урока в день по 40 минут
каждый. В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40
минут.

Во 2-9 классах продолжительность урока – 40 минут.
Расписание звонков

1 смена Перемены 2 смена
1 урок 8.00 – 8.40 10 минут
2 урок 8.50 – 9.30 20 минут
3 урок 9.50 – 10.30 20 минут
4 урок 10.50 – 11.30 10 минут
5 урок 11.50 – 12.30 10 минут
6 урок 12.40 – 13.20 10 минут
7 урок 13.30 – 14.10 10 минут 1 урок 13.30 – 14.10
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10 минут 2 урок 14.20 – 15.00
20 минут 3 урок 15.20 – 16.00
20 минут 4 урок 16.10 – 16.50
10 минут 5 урок 17.00 – 17.40
10 минут 6 урок 17.50 – 18.30

Внеурочная деятельность:
Расписание занятий составляется администрацией учреждения по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  Внеурочная
деятельность в 1-9-х классах организуется в другую смену с предусмотренным временем на
обед,  но не ранее чем через 30  минут после основных занятий или за 30  минут до основных
занятий.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы
между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий
внеурочной деятельности в день допускается не более двух.

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются в форме
соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.
Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение
последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в
течение последней недели учебного года.

Годовой календарный график составляется и утверждается ежегодно (приложение).

      4.6. План внеурочной деятельности.
      4.6.1. Пояснительная записка.
      Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
     1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов
освоения программы общего образования;
     2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в
разновозрастной школьной среде;
     3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил
безопасного образа жизни;
     4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
     5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений
командной работы;
     6) формирование культуры поведения в информационной среде.
      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного
процесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает
их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания
обучения образовательная организация учитывает:
     особенности образовательной организации (условия функционирования, тип
образовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики
контингента, кадровый состав);
     результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и
трудности их учебной деятельности;
     возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их
содержательная связь с урочной деятельностью;
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     особенности информационно-образовательной среды образовательной организации,
национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.
      4.6.2. Основные направления внеурочной деятельности.
Направления и цели внеурочной деятельности:
     1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника,
углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил
здорового безопасного образа жизни.
     2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся формах в процессе
совместной деятельности по выполнению проектов.
     3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры общения.
     4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности
к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений
участвовать в театрализованной деятельности.
     5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной
деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных
информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере.
     6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда
педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности,
возникшие при изучении разных предметов.
     7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодоление
ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития.
     8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту/
      4.6.3. Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим
требованиям:
     целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач
конкретного направления;
     преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное
активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной,
групповой, коллективной);
     учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное
направление внеучебной деятельности;
     использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
      Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:
учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии;
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;
общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия.
      К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность
может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории
другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может
быть, например, спортивный комплекс, музей, театр.
      При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации 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 обучающихся в
части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий
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внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых
форм организации.
      Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №9»

Направления Наименование курса Классы/количество часов
В неделю
1кл 2кл 3кл 4кл

Двигательная активность «Подвижные игры» 1 1 1 1
«Разговор о правильном питании»» 1 1 1 1
«Здоровейка» 1 1 1 1
«Игры народов мира» 1 1 1 1
«Празднично-событийный цикл
школьной жизни»

1 1 1 1

Профориентация «Этикет общения» 1 1 1 1
«Школа добрых дел» 1 1 1 1
«Праздники, традиции  и ремесла
народов России»

1 1 1 1

«Моя первая экология» 1 1 1 1
«Тропинка к своему Я» 1 1 1 1
«Робототехника» 1 1 1 1

Функциональная
грамотность

«Шахматы» 1 1 1 1

«Финансовая грамотность» 1 1 1 1
«Занимательная математика» 1 1 1 1
«Художественное творчество: станем
волшебниками»

1 1 1 1

«Я пешеход и пассажир» 1 1 1 1
«Юные инспектора дорожного
движения»

1 1 1 1

«Теаьральная студия» 1 1 1 1
«Азбука нравственности» 1 1 1 1
«В мире книг» 1 1 1 1
«Традиции и культура русского народа» 1 1 1 1

Классные часы «Разговор о важном» 1 1 1 1
Ø

                                                 Курсы внеурочной деятельности
Направления Наименование курса Классы/количество часов

В неделю
5 кл 6кл  7кл  8кл  9кл

Спортивно-
оздоровительное

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1

«Баскетбол»

«Здоровое питание»
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«Волейбол»

Шахматы

 Социально-
коммуникативное

«Этикет общения» 1 1 1 1 1

«Волонтеры»

«Школа добрых дел»

«Финансовая грамотность»

«Моя первая экология»

Социально-
коммуникативное

«Я,ты,мы,он,она-вместе целая страна» 1

Художественно-
эстетическое

«Школьный музей» 1 1 1 1 1

«Художественное творчество: станем
волшебниками»
«Хоровое пение»

«Театральная студия»

«Фото и видео творчество»

Проектно-
исследовательское

«Нам всё на свете интересно» 1 1 1 1 1

«Робототехника»

«Интеллектуальный клуб «Умники и
умницы»»

«Чудеса в пробирке»

«Моя первая экология»

Духовно-
нравственное

«Школа нравственности» 1 1 1 1 1

«В мире прекрасного»

«Азбука нравственности»

«Празднично-событийный цикл
школьной жизни»
«Тропинка к своему Я»

Гражданско-
патриотическое

«Истоки» 1 1 1 1 1

«Культура России»

 «Поэзия родного края»
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«Традиции и культура русского народа»

«Юнармия»

Классный час «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1

Профориентацион
ное направление

«Россия-мои горизонты" 1 1 1 1

Всего 8 8 8 8 8

      4.5. Календарный план воспитательной работы.

                                                     Основные общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Торжественная линейка
«Первый звонок»

1-4 01.09.21 Заместитель директора
по УВР

 День солидарности в борьбе
с терроризмом.
Мероприятия месячников
безопасности  и
гражданской защиты детей
(по профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-
дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из
здания)

1-4 3 сентября Зам. директора по
УВР, классные
руководители, учитель
ОБЖ.

Международный день
распространения
грамотности.
«Посвящение в
первоклассники».

1-4 8 сентября Вожатая

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры
Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений.

1-4 октябрь Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
соц.педагог, вожатая.

Международный день
пожилых людей;
Международный день
музыки;

1-4 1 октября Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,

День защиты животных 1-4 4 октября Учитель биологии
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День учителя в школе: акция
по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная
программа.

1-4 5 октября Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Президентские состязания
по ОФП, День отца

1-4 октябрь  Учителя физкультуры

«Здравствуй, осень
золотая!» - выставка
рисунков, поделок, букетов
и т.д.

1-4 октябрь Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Международный день
школьных библиотек

1-4 25 октября Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия месячника
правового воспитания,
общешкольное родительское
собрание

1-4 ноябрь Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День народного единства 1-4 4 ноября Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День памяти погибших при
исполнении служебных
обязанностей сотрудников
органов внутренних дел
России

1-4 8 ноября Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День Матери 1-4      ноябрь Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Соревнование по
пионерболу

1-4 ноябрь Учитель физкультуры

День Государственного
герба Российской
Федерации.

1-4 30 ноября Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия месячника
эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков, поделок,
утренник.

1-4 декабрь Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День неизвестного солдата;
Международный день
инвалидов

1-4 3 декабря Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День добровольца 1-4 5 декабря Заместитель директора
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(волонтера) в России; по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День Конституции
Российской Федерации

1-4 12 декабря Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, вожатая

День российского
студенчества

1-4 25 января Вожатая

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады, День
освобождения Красной
армией крупнейшего
«лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) –
День памяти жертв
Холокоста

1-4 27 января Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День разгрома советскими
войсками немецко-
фашистских войск в
Сталинградской битве

1-4 2 февраля Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

День российской науки 1-4 8 февраля Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг
за пределами Отечества;

1-4 15 февраля Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

Международный день
родного языка

1-4 21 февраля Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

Неделя начальных классов
(викторины,
интеллектуальные игры,
конкурсные программы)

1-4 февраль МО учителей
начальных классов



422

8 Марта Международный
женский день

1-4 8 марта Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День воссоединения Крыма
с Россией

1-4 18 марта Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Всемирный день театра 1-4 27 марта Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые
дела». Весенняя неделя
добра

1-4 апрель Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День космонавтики 1-4 12 апреля Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, вожатая

День памяти о геноциде
советского народа
нацистами и их
пособниками в годы
Великой Отечественной
войны

1-4 19 апреля Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, вожатая

День Победы 1-4 9 мая Заместитель директора
по УВР, классные
руководители, вожатая

 День детских
общественных организаций
России

1-4 19 мая Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры

День славянской
письменности и культуры

1-4 24 мая Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Торжественная линейка
«Последний звонок»

1-4 май Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

День защиты детей 1-4 1 июня Советник по
воспитанию.

День России 1-4 12 июня Советник по
воспитанию.

День паияти и скорби 1-4 22 июня Советник по
воспитанию.
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День молодежи 1-4 27 июня Советник по
воспитанию.

День семьи, любви и
верности

1-4 8  июля Советник по
воспитанию.

День физкультурника 1-4 август Учитель физкультуры.
День Государственного
флага Российской
Федерации

1-4 22  августа Советник по
воспитанию.

День Государственного
флага Российской
Федерации

1-4 27  августа Советник по
воспитанию.

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Выборы лидеров, активов
классов, распределение
обязанностей.

1-4 сентябрь Классные
руководители

Работа в соответствии с
обязанностями

1-4 В течение года Классные
руководители

Отчет перед классом о
проведенной работе

1-4 май Классные
руководители

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Месячник профориентаций в
школе:
- конкурс рисунков,
мероприятие «Профессии
моих родителей».

1-4 апрель Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Трудовая акция «Школьный
двор»

1-4 октябрь Классные
руководители

Весенняя Неделя Добра 1-4 апрель Классные
руководители

Участие в проектах и акциях
РДШ

1-4 В течение года Вожатая

Организация предметно-пространственной  среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Выставки рисунков,
фотографий творческих
работ, посвященных
событиям и памятным датам

1-4 В течение года Вожатая

Оформление классных
уголков

1-4 В течение года Классные
руководители
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Трудовые десанты по уборке
территории школы

1-4 В течение года Классные
руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

1-4 В течение года Классные
руководители

Взаимодействие  с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Участие родителей в
проведении общешкольных,
классных мероприятий.

1-4 В течение года Заместитель директора
по УВР, классные
руководители,
вожатая.

Общешкольное
родительское собрание

1-4 Октябрь, март Директор школы

Педагогическое
просвещение родителей по
вопросам воспитания детей

1-4 1 раз/четверть Классные
руководители

Информационное
оповещение через школьный
сайт

1-4 В течение года Зам.директора по УВР

Индивидуальные
консультации

1-4 В течение года Классные
руководители

Работа Совета профилактики
с
неблагополучными  семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

1-4 По плану Совета Председатель Совета

Классное руководство
 (согласно индивидуальным  планам работы
классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Курсы внеурочной деятельности
Спортивно-
оздоровительная
деятельность

«Подвижные игры» «Разговор о
правильном
питании»»

«Здоровейка»

Коммуникативная
деятельность

«Этикет общения» «Школа добрых дел» «Орлята России»

Художественно-
эстетическая  творческая
деятельность

«Праздники,
традиции  и
ремесла народов
России»

«Художественное
творчество: станем
волшебниками»

«Театральная
студия»

Проектно-
исследовательская
деятельность

«Шахматы» «Тропинка к своему
Я»

«Занимательная
математика»

Интеллектуальные
марафоны

«В мире книг» «Азбука
нравственности»

«Традиции и
культура русского
народа»

Информационная
культура

«Робототехника» «Основы логики и
алгоритмики»

«Юные инспектора
дорожного
движения»
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«Учение с увлечением» «Моя первая
экология»

«Финансовая
грамотность»

«Я пешеход и
пассажир»

Ø
Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Торжественная линейка «Первый
звонок»

5-9 01.09.23 Заместитель
директора по УВР

 Мероприятия месячников
безопасности  и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка   схемы-маршрута
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация
учащихся из здания)

5-9 сентябрь Зам. директора по
УВР, классные
руководители,
учитель ОБЖ.

Беседы, посвящённые Дню
памяти жертв фашизма.
Беседы, посвящённые Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом.

5-9 3 сентября Вожатая, классные
руководители

Международный день   памяти
жертв фашизма;

5-9 10 сентября: Вожатая, классные
руководители

Беседы, направленные на
профилактику подросткового
алкоголизма и насилия.

5-9 сентябрь Соц.педагог,
классные
руководители

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь Учитель
физкультуры

Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики правонарушений.

5-9 октябрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
соц.педагог,
вожатая.

Международный день пожилых
людей; Международный день
музыки;

5-9 1 октября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,

День защиты животных 5-9 4 октября Учитель биологии
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда, День
самоуправления, концертная
программа.

5-9 октябрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Президентские состязания по
ОФП, День отца

5-9 октябрь  Учителя
физкультуры

«Здравствуй, осень золотая!» - 5-9 октябрь Заместитель
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выставка рисунков, поделок,
букетов и т.д.

директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Международный день школьных
библиотек

5-9 25 октября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия месячника
правового воспитания,
общешкольное родительское
собрание

5-9 ноябрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия, посвящённые Дню
народного единства, Всемирному
дню Матери, Дню толерантности.

5-9 ноябрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День памяти погибших при
исполнении служебных
обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России

5-9 8 ноября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День Государственного герба
Российской Федерации.

5-9 30 ноября Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Профилактическая программа ко
Дню борьбы с курением.
 «Да - здоровым привычкам!»-
беседа
«Мы против ВИЧ и СПИД»-
беседа
«Поговорим о вреде алкоголя»-
беседа
Тематические классные часы :
Умей сказать «нет»!»,
«Склонность или пагубная
привычка»,

5-9 ноябрь Соц.педагог ,
классные
руководители

Мероприятия месячника
эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков, поделок, утренник.

5-9 декабрь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День неизвестного солдата;
Международный день инвалидов

5-9 3 декабря Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.
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День добровольца (волонтера) в
России;

5-9 5 декабря Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День Конституции Российской
Федерации

5-9 12 декабря Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая

День российского студенчества 5-9 25 января Вожатая
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады, День освобождения
Красной армией крупнейшего
«лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День
памяти жертв Холокоста

5-9 27 января Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

«Подросток и закон»
(профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних)-
беседа
«Свобода мнений»
(профилактика экстремизма и
правонарушений
несовершеннолетних)-беседа

5-9 январь Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве

5-9 2 февраля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

День российской науки 5-9 8 февраля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества;

5-9 15 февраля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

Международный день родного
языка

5-9 21 февраля Заместитель
директора по УВР,
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классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

День защитника Отечества 5-9 23 февраля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры.

«Твоё здоровье – твой выбор»
(пропаганда здорового образа
жизни»
«Я не курю. А ты?»
(профилактика табакокурения)

5-9 февраль Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Беседы, направленные на
профилактику подросткового
алкоголизма и насилия

5-9 февраль Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
соц.педагог

Мероприятия месячника
интеллектуального воспитания:
конкурс исследовательских работ
«Я – исследователь», «День
науки».

5-9 март Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители.

8 Марта в школе: конкурс
рисунков, акция по поздравлению
мам, бабушек, девушек.

5-9 март Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Первенство школы по футболу на
снегу.
Первенство школы по шахматам.

5-9 март Учитель
физкультуры

День воссоединения Крыма с
Россией

5-9 18 марта Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Всемирный день театра 5-9 27 марта Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра

5-9 апрель Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Мероприятия, посвящённые Дню
космонавтики

5-9 апрель Заместитель
директора по УВР,
классные
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руководители,
вожатая

День памяти о геноциде
советского народа нацистами и
их пособниками в годы Великой
Отечественной войны

5-9 19 апреля Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая

День Победы 5-9 9 мая Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая

 День детских общественных
организаций России

5-9 19 мая Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая, учитель
физкультуры

День славянской письменности и
культуры

5-9 24 мая Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Торжественная линейка
«Последний звонок»

5-9 май Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

День защиты детей 5-9 1 июня Советник по
воспитанию.

День России 5-9 12 июня Советник по
воспитанию.

День паияти и скорби 5-9 22 июня Советник по
воспитанию.

День молодежи 5-9 27 июня Советник по
воспитанию.

День семьи, любви и верности 5-9 8  июля Советник по
воспитанию.

День физкультурника 5-9 август Учитель
физкультуры.

День Государственного флага
Российской Федерации

5-9 22  августа Советник по
воспитанию.

День Государственного флага
Российской Федерации

5-9 27  августа Советник по
воспитанию.

Самоуправление
Ориентировочное
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Дела, события, мероприятия Классы  время
проведения

Ответственные

Выборы лидеров, активов
классов, распределение
обязанностей.

5-9 сентябрь Классные
руководители

Работа в соответствии с
обязанностями

5-9 В течение года Совет обучающихся

Организация и проведение
мероприятий

5-9 В течение года Совет обучающихся

Отчет  о проведенной работе 5-9 май Совет обучающихся
Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Месячник профориентаций в
школе:
Общешкольная газета
«Профессии вокруг нас»
Презентация « Средние
специальные учреждения
Алтайского края»
Встреча с представителями
учебных заведений г.Камень –
на - Оби
Встреча с представителями
рабочих профессий

5-9 апрель Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок,
репортажей на страницах
школьной газеты

5-9 В течение года Классные
руководители

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

5-9 В течение года Классные
руководители

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Трудовая акция «Школьный
двор»

5-9 октябрь Классные
руководители

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Классные
руководители

Участие в проектах и акциях
РДШ

5-9 В течение года Вожатая

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные
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Выставки рисунков,
фотографий творческих работ,
посвященных событиям и
памятным датам

5-9 В течение года Вожатая

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные
руководители

Трудовые десанты по уборке
территории школы

5-9 В течение года Классные
руководители

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

5-9 В течение года Классные
руководители

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Участие родителей в
проведении общешкольных,
классных мероприятий.

5-9 В течение года Заместитель
директора по УВР,
классные
руководители,
вожатая.

Общешкольное родительское
собрание

5-9 Октябрь, март Директор школы

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

5-9 1 раз/четверть Классные
руководители

Информационное оповещение
через школьный сайт

5-9 В течение года Зам.директора по
УВР

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные
руководители

Работа Совета профилактики с
неблагополучными  семьями  по
вопросам воспитания, обучения
детей

5-9 По плану Совета Председатель Совета

Волонтёрство
Акци «Чистый школьный двор» 5-9 август Руководитель

волонтёрского
отряда

Социальная акция ко Дню
пожилого человека

5-9 октябрь Руководитель
волонтёрского
отряда

Социальная акция «Создай
новогоднее настроение»

5-9 декабрь Руководитель
волонтёрского
отряда

Социальные акции ко дню
Победы: «Сад Победы»,
«Миниатюры Победы», «Окна
Победы»

5-9 май Руководитель
волонтёрского
отряда

Социальная акция «Книжкина
больница»

5-9 май Руководитель
волонтёрского
отряда

Классное руководство
 (согласно индивидуальным  планам работы
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классных руководителей)
Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Внеурочная деятельность

                                                 Курсы внеурочной деятельности
Направления Наименование курса Классы/количество часов

В неделю
5 кл 6кл  7кл  8кл  9кл

Спортивно-
оздоровительное

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1

«Баскетбол»

«Здоровое питание»

«Волейбол»

Шахматы

 Социально-
коммуникативное

«Этикет общения» 1 1 1 1 1

«Волонтеры»

«Школа добрых дел»

«Финансовая грамотность»

«Моя первая экология»

Социально-
коммуникативное

«Я,ты,мы,он,она-вместе целая страна» 1

Художественно-
эстетическое

«Школьный музей» 1 1 1 1 1

«Художественное творчество: станем
волшебниками»
«Хоровое пение»

«Театральная студия»

«Фото и видео творчество»

Проектно-
исследовательское

«Нам всё на свете интересно» 1 1 1 1 1

«Робототехника»

«Интеллектуальный клуб «Умники и
умницы»»

«Чудеса в пробирке»

«Моя первая экология»
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Духовно-
нравственное

«Школа нравственности» 1 1 1 1 1

«В мире прекрасного»

«Азбука нравственности»

«Празднично-событийный цикл
школьной жизни»
«Тропинка к своему Я»

Гражданско-
патриотическое

«Истоки» 1 1 1 1 1

«Культура России»

 «Поэзия родного края»

«Традиции и культура русского народа»

«Юнармия»

Классный час «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1

Профориентацион
ное направление

«Россия-мои горизонты" 1 1 1 1

Всего 8 8 8 8 8

      4.7. Кадровые условия обеспечения условий реализации АООП

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающихся с УО включает:

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
- описание уровня квалификации работников МБОУ «СОШ №9» и их функциональных

обязанностей;
- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения

квалификации педагогических работников;
- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требования
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)".

МБОУ «СОШ №9»   реализующая АООП для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), полностью укомплектована
педагогическими, руководящими работниками, учебно-вспомогательным и
обслуживающим персоналом.
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Педагогические работники школы имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, необходимую квалификацию для решения задач,
определённых основной общеобразовательной программой обучающихся с
интеллектуальными нарушениями. Также школа укомплектована работниками пищеблока,
медицинским работником, учебно-вспомогательным персоналом.

Школа обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной
квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации;
ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта
использования современных образовательных технологий, обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В реализации АООП для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают участие следующие
специалисты: учителя предметники, учитель-логопед, педагог-психолог.

Таблица 1.
Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию АООП

№
п/
п

Специалисты Функции

1. Учитель, классный
руководитель

Организация условий для успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса, осуществляет
индивидуальное или групповое педагогическое
сопровождение

2. Административно-
управленческий
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и текущую
организационную работу

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвует в процессе воспитания культурного
и гражданского самосознания, содействует формированию
информационной компетентности учащихся путём обучения
поиску, анализу и оценки информации

4 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями

5 Социальный
педагог

Социальная защита обучающихся и их развитие

6 Логопед
7 Дифектолог.
7 Медицинский

персонал
Обеспечивает первую медицинскую помощь, выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.

8 Информационно
технологический
персонал

Обеспечивает функционирование информационной
структуры

Таким образом, укомплектованность МБОУ «СОШ №9» квалифицированными кадрами
составляет 100%.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
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Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших
учебных заведениях,  в том числе магистратуре,  аспирантуре,  докторантуре,  на курсах
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и
публикация методических материалов и др.

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических
работников в целях установления квалификационной категории.

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается
подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить
соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. В
настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и
высшая.

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно
составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и аттестации
педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы,
определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся
консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором
размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во
время прохождения аттестации.

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических
работников и положительно сказывается на результатах их труда.

Обеспеченность непрерывного профессионального развития
учителей МБОУ «СОШ №9»

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования. Создание условий для профессионального развития педагога,
его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей
школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,
реализующих АООП обучающихся с УО, обеспечивается графиком освоения работниками
школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые
три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в
профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер-классов
муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и
других мероприятиях, организуемых в городе, крае, России. Все это способствует
обеспечению реализации образовательной программы школы на оптимальном уровне. На
начальной ступени школы работает высококвалифицированный педагогический коллектив.

В процессе реализации АООП для обучающихся с УО в рамках сетевого
взаимодействия, при необходимости, организуются консультации специалистов
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание МБОУ
«СОШ №9», (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие) для проведения
дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о
состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской
реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). При необходимости, с учетом
соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется
медицинское сопровождение обучающихся.
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Описание кадровых условий реализации ООП ООО включает в себя

• характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ №9»;

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональные обязанности;

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.

Кадровое обеспечение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №9» укомплектовано
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной
деятельности.

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательной организации, основывались на
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).

Школа укомплектована работниками пищеблока, медицинским работником, учебно-
вспомогательным персоналом.

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные
обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н,
зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом школы.
Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой
работы по его дальнейшему изменению.

Укомплектованность МБОУ «СОШ №9» кадрами

Момент
(дата)
оценивания

Количество
должностей

руководителей
на
момент
оценивания
(ед.)

Количество
должностей

педагогических
работников
на момент
оценивания
(ед.)

Количество
должностей
учебно-
вспомогательного
персонала
на момент
оценивания
(ед.)

Количество
должностей
обслуживающего
персонала на
момент
оценивания
(ед.)

всего в том
числе
занятых

всего в том
числе
занятых

всего в том
числе
занятых

всего в том
числе
занятых

01.09.2023 4 4 26 26 8 8 13 13

Таким образом, укомплектованность МБОУ «СОШ №9» квалифицированными кадрами
составляет 100%.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования
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Должность Должностные
обязанности

Количеств
о

работнико
в в ОО

Уровень квалификации работников ОО
Требования к
уровню
квалификации

Фактический

Руководитель
образовательно

й
организации

Обеспечивает
системную
образовательную и
административно-
хозяйственную
работу
образовательной
организации

1 Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Государственное
и муниципальное
управление",
"Менеджмент",
"Управление
персоналом" или
высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного
и муниципального
управления,
менеджмента и
экономики

высшее
профессионально
е образование - 1

Заместитель
руководителя

Координирует
работу учителей,
иных
педагогических
работников,
разработку
учебно-
методической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е методов
организации
образовательной
деятельности.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательной
деятельности.

3 Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
"Государственное
и муниципальное
управление",
"Менеджмент в
Образовании",
"Управление
персоналом" или
высшее
профессиональное
образование и
дополнительное

высшее
профессионально
е образование - 3
человека

Учитель Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,

26 Высшее
профессиональное
образование или
среднее

высшее
профессионально
е образование -
20 человек;
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способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ.

профессиональное
образование по
направлению
подготовки

среднее
профессионально
е образование - 6
человека

Педагог-
психолог

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся

1/1 Высшее
профессионально
е образование
или среднее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»

ФГБОУВОАГГПУ
им. В,М.Шукшина
обучение  с
01.09.2022,
направление
«Психология»

Социальный
педагог

Осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной
защите личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

1/1 Высшее
профессионально
е образование
или среднее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»

Среднее
профессионально
е образование – 1
человек

Педагог -
дифектолог

Осуществляет
комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной
защите личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся

1/1 Высшее
профессионально
е образование
или среднее
профессионально
е образование по
направлениям
подготовки
«Образование и
педагогика»,
«Социальная
педагогика»

ФГБОУВОАГГПУ
им. В,М.Шукшина
обучение  с
01.09.2022,
направление
«Дифектология»

Преподаватель
-
организатор
основ
безопасности
жизнедеятель
ности

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учётом специфики
курса ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит учебные,

1/1 Высшее
профессионально
е образование и
профессиональна
я подготовка по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или

Высшее
профессионально
е (военное)
образование и
стаж работы по
специальности не
менее 3  лет –  1
человек
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в том числе
факультативные и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы и средства
обучения.

ГО без
предъявления
требований к
стажу работы,
либо среднее
профессионально
е образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или
ГО и стаж работы
по специальности
не менее 3 лет,
либо среднее
профессионально
е (военное)
образование и
дополнительное
профессионально
е образование в
области
образования и
педагогики и
стаж работы по
специальности не
менее 3 лет

Библиотекарь Обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

1/1 Высшее или
среднее
профессионально
е образование по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность»

Среднее
профессионально
е образование -1
человек

Бухгалтер Выполняет работу
по ведению
бухгалтерского
учёта имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций

1/1 Среднее
профессионально
е
(экономическое)
образование без
предъявления
требований к
стажу работы или
специальная

Среднее
профессионально
е
(экономическое)
образование – 1
человек
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подготовка по
установленной
программе и стаж
работы по учёту и
контролю не
менее 3 лет

Лаборант Следит за
исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.

1/1 Среднее
профессиональное
образование без
предъявления
требований к стажу
работы или
начальное
профессиональное
образование и стаж
работы по
специальности не
менее 2 лет.

начальное
профессионально
е образование - 1
человек

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями
и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Создание
условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы
непрерывного образования является актуальной задачей школы. Непрерывность
профессионального развития педагогических работников школы, реализующих ООП ООО,
обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных
образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги
систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах
различного уровня, организуя работу мастер-классов муниципального уровня, разработку
разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в
городе, крае, России. Все это способствует обеспечению реализации образовательной
программы школы на оптимальном уровне.

Внутришкольная система повышения педагогической квалификации учителей в МБОУ «СОШ
№9» включает в себя четыре взаимосвязанных направления:

• повышение профессиональной компетентности педагогов;

• организация работы по формированию, изучению и распространению перспективного
педагогического опыта;

• обеспечение мотивации педагогического труда;

• методическая поддержка педагогов в период аттестации.

Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все структурные
подразделения школы: администрация, педагогические работники, руководители методических
объединений, работники социально-психологической службы, библиотекарь.

Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в школе - создание условий
для профессионального роста педагогов.

Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации:
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• определение единой методической темы на каждый учебный год;

• создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных
компетенций - обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога;

• выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление
(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном,
муниципальном, региональном);

• вовлечение в активную методическую работу педагогических работников. Повышение
профессиональной компетентности педагогов осуществляется в

различных формах:

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием внешних
ресурсов:

- прохождение курсов повышения квалификации на базе АКИПКРО, АГПУ, АНО «Дом
учителя» и др.

- активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в научно-
практических конференциях, семинарах, через посещение организационно-методических
мероприятий, проводимых муниципалитетом;

- участие в профессиональных очных и заочных конкурсах.

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы:

- работа школьных предметных методических объединений (филологических и
общественных дисциплин, математических дисциплин, естественнонаучных и прикладных
дисциплин, начальных классов);

- организация работы методических объединений классных руководителей;

- организация работы временных творческих групп учителей по реализации задач и
проектов школы.

В условиях модернизации системы образования, на наш взгляд, постоянно действующий
семинар является наиболее продуктивной формой повышения квалификации, так как основное
внимание в нем уделяется расширению профессионального кругозора, повышению уровня
теоретической подготовки и освоению инновационных технологий. Необходимым элементом
организации обучающих семинаров в школе является посильное участие всех педагогов,
которым заранее раздаются задания, которые помогают развивать научно-методическое
мышление, коммуникативную и поликультурную компетентности.

С учетом потребностей участников воспитательно-образовательного процесса реализуются
задачи семинара:

• определить внутренние ресурсы развития системы повышения квалификации и
организовать постоянную учебу по ключевым понятиям;

• освоить интерактивные технологии и компетентностный подход к обучению и
воспитанию.

Организация системы методической работы с кадрами - одна из важнейших управленческих
задач школы. Возникают проблемы организации взаимодействия педагогов в управленческом
аспекте, которые призвана решать как раз методическая служба школы.
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Методическая служба школы осуществляет системное руководство инновационной
деятельностью коллектива. Одной из ее задач является организация работы по формированию,
изучению и распространению перспективного педагогического опыта, которое осуществляется
через

- взаимопосещение уроков;

- составление электронного каталога педагогического опыта учителей;

- выступления учителей-предметников (победителей различных конкурсов, учителей,
проходящих аттестацию);

- публикации учителей на сайте школы;

- проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций, круглых
столов, открытых уроков;

- публикации в средствах массовой информации, сборниках научных статей;

- участие в сетевых сообществах педагогов.

Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив осуществляется на
заседаниях предметных методических объединений; на заседаниях творческих групп учителей
и Школы молодого педагога; на заседаниях методического совета.

Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на заседаниях педагогических
советов и становятся ориентирами в новом учебном году при организации деятельности школы
по повышению профессионального уровня педагогических кадров, а также и при организации
работы методической службы.

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно методической
службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в методическом
обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, посредством проведения
мониторинга педагогических затруднений. По итогам составляются план работы методической
службы, уточняется перспективный план повышения квалификации учителей, перспективный
план аттестации работников школы а также подбор или коррекция тем по самообразованию,
тем инновационной и исследовательской работы на новый учебный год.

Мотивация педагогического труда в школе обеспечивается через

- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной
деятельности и методической работе;

- представление к награждению почетными грамотами разного уровня, отраслевыми
наградами учителей, внесших значительный личностный вклад в развитие образовательной
деятельности школы, муниципальной и региональной систем образования;

- рекомендации педагогам к представлению и распространению перспективного опыта
работы педагогическому сообществу на различных уровнях;

- информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на совещаниях
при директоре, публичном отчете директора школы;

- размещение информации о достижениях обучающихся и педагогов на сайте

школы.
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Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей. Ежегодно в
декабре составляется перспективный план повышения квалификации педагогов на следующий
календарный год. Целью повышения квалификации является:

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением
требований к уровню квалификации;

- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших
профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении
опыта организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития
образования.

Современные технологии дают сегодня уникальную возможность самообразования -
дистанционные курсы повышения квалификации педагогов. Именно на дистанционных курсах
учитель может полностью удовлетворить потребность в самообразовании и расширить
профессиональный кругозор и, что немало важно, сделать это без отрыва от образовательной
деятельности. Использование современных средств электронных коммуникаций позволяет
обеспечить с умеренными финансовыми затратами контакт между обучаемым и
преподавателем, удаленными друг от друга.

Оценка обеспеченности непрерывного профессионального развития педагогических
работников МБОУ «СОШ №9» составляет 100%.

Развитие профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ №9» в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог»

Анализ готовности педагогов МБОУ «СОШ №9» к развитию профессиональной
компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» был
проведен по результатам самоанализа и самооценки. Были систематизированы и обобщены
профессиональные достижения педагогов, зафиксированные ими в индивидуальных планах в
соответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта. Это позволило выявить
внутренние ресурсы повышения профессиональной компетентности педагогов школы и создать
дифференцированную программу развития профессиональной компетентности педагогических
работников школы.

Цели и задачи развития профессиональной компетентности педагогов МБОУ «СОШ №9»

С учетом результатов анализа ситуации целью дифференцированной программы развития
профессиональной компетентности педагогических работников является создание
организационно-управленческих, информационно-методических условий для освоения и
развития каждым педагогом соответствующих трудовых действий (компетенций)
профессионального стандарта «Педагог» на заявленном уровне.

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1) в части организационно-управленческих условий:

- создание рабочей группы по организации и управлению процессом разработки и
реализации дифференцированной программы развития профессиональной компетентности
педагогов;

- институализация процесса разработки и реализации дифференцированной программы
развития профессиональной компетентности педагогов;

в части информационно-методических условий:
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- обеспечение внутриучрежденческого повышения профессиональной компетентности
педагогов через наставничество, проведение методических семинаров, научно-практических
конференций, методических выставок, мастер-классов и др.

- обеспечение индивидуального непрерывного самообразования и роста
профессиональной культуры: участие в предметных методических объединениях;
поддержкадистанционных технологий обучения; распространение опыта работы педагогов-
новаторов; отбор содержания непрерывного образования и профессионального развития в
соответствии с квалификационными требованиями; научное и научно-методическое
обеспечение непрерывного образования; организация контроля качества; совершенствование
механизма аттестации педагогических и руководящих работников;

- совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом:

1) Введение новых субъектов методической работы: кафедры, школы профессионального
мастерства, педагогическая студия, мастер-классы, творческие группы учителей, временные
творческие коллективы, проектные команды и т.д.

2) Придание работе профессиональных объединений целевого характера по развитию
профессиональных умений конкретных учителей, профессиональных навыков педагогической
техники.

3) Построение работы методической службы, в том числе определение содержания,
структуры и форм работы, на диагностической основе.

Финансовое обеспечение реализации АООП образования обучающихся с УО

Финансовое обеспечение образования обучающихся с УО осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ.

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в МБОУ «СОШ №9» осуществляется на основе
нормативов, определяемых органами государственной власти Алтайского края,
обеспечивающих реализацию АООП в соответствии с ФГОС обучающихся с УО.

Нормативы, определяемые органами государственной власти Алтайского края в
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с УО, обеспечения дополнительного образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных
категорий обучающихся).

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме,
предусмотренным законодательством.
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Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП обучающихся с УО.

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с УО получает образование, находясь в
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки
обучения. Обучающемуся с УО предоставляется государственная услуга по реализации
основной общеобразовательной программы, которая адаптируется под особые
образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо
учитывать следующее:

1) обязательное включение в структуру АООП обучающегося с УО программы
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов,
реализующих АООП УО;

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента,
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с УО);

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические
средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС
обучающихся с УО.

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с УО на
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации
обучения такого ребенка.

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА инвалида в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП,
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.

Таким образом,  финансирование АООП для каждого обучающегося с УО
производится в большем объеме, чем финансирование ООП обучающихся, не имеющих
ограниченных возможностей здоровья.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной
основной общеобразовательной программы осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в
год, определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в
городской и сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной
образовательной программы общего образования.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет)
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная

организация)
• образовательной организации.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на
одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью образовательных организаций);

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
образовательная организация) и образовательной организации (оказание платных
образовательных услуг для обеспечения материально - технической базы,
удовлетворения спроса социума, участия лицеистов в конкурсах различного уровня,
очных научно - практических конференциях за пределами муниципалитета, а также
повышения квалификации педагогов).
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств
образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
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соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной
организации.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных организаций:

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и
стимулирующей части;

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала школы;

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное Положение внесены
изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда
оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам
школы.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы школа:

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП;

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП;
4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения

ФГОС обучающихся с УО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации АООП в соответствии с ФГОС;

5. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательной организации;

6. разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы;
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- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации
широкого спектра программ внеурочной деятельности.

7. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области образования, дополнительные финансовые средства за счет:

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических

лиц.

Материально-технические условия реализации АООП образования

обучающихся с УО
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

- санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации
образовательной программы.

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным
инвентарём.

В МБОУ «СОШ №9» соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.),
санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда и т.д.

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе обеспечен бес-
препятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Функционируют 18 учебных кабинетов, во всех кабинетах маркерные доски, в 3 базовых
кабинетах - интерактивные доски; в двух кабинетах смарт- телевизоры , имеется спортзал,
актовый зал, совмещенный со столовой спортивная площадка, стадион. Спортивные
сооружения позволяют обеспечить проведение в соответствии с учебным планом 3 уроков
физкультуры в неделю в каждом классе. 4 кабинета для начальных классов оснащены в
соответствии с требованиями к кабинету начальных классов.

Школа расположена в просторном здании, имеет центральное отопление, холодное
водоснабжение, канализацию,  столовую на 90 посадочных мест (в 2008г. модернизирована в
рамках КПМО). Существуют все условия для создания эффективного образовательного
пространства: имеется необходимый набор учебных кабинетов, в том числе: оборудованные
кабинеты биологии, химии, физики(где действует ТОЧКА РОСТА); один компьютерных класс;
кабинеты технологии, оснащенные оборудованием для раздельного обучения девочек и
мальчиков (кабинет обслуживающего труда, столярная и слесарная мастерская).

В школе имеется собственная столовая, оборудованная современным технологическим
оборудованием. В школе успешно реализуется программа, направленная на формирование
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культуры здорового питания. Доля обучающихся (от общей численности обучающихся в
школе), которые получают качественное горячее питание 99%.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы

№ Требования ФГОС ООО Имеются
1. Учебные кабинеты с автоматизированными

рабочим местом учителя
17 кабинетов

2. Помещения для занятий учебно-исследовательской
и проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством

8 кабинетов

3. Лаборатории и мастерские, необходимые для
реализации учебной и внеурочной деятельности

2 мастерские

4. Помещения для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством

1 кабинет

6. Библиотека с рабочей зоной, оборудованная
читальным заломи и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда

библиотека

7. Актовый зал  Актовый зал, совмещенный
со столовой

8. Спортивные сооружения (комплексы, залы,
бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры,
оснащенные игровым, спортивным оборудованием
и инвентарем)

Спортивный зал, оснащенный
спортивным оборудованием;
современная спортивная
площадка; стадион; лыжная
база.

9. Помещения для питания обучающихся,  а также для
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков

Столовая на 102 посадочных
мест

10. Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет

11.Административные и иные помещения, оснащенные
необходимым оборудованием, в том числе для
организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными

возможностями здоровья

Административные
помещения, оснащенные
АРМ; сенсорная комната;
комната психологической
разгрузки.

12.Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб, санузлы

13.Участок (территория) с необходимым набором
оборудованных зон

Пришкольный участок

Уровни шума в помещениях лицея не превышают гигиенические нормативы для
помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. Данный факт
подтвержден при аттестации рабочих мест в 2019 году.

Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан Паспорт
безопасности МБОУ «СОШ №9» г.Камень-на-Оби. На каждом этаже имеется план эвакуации
людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения
несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций:
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- организовано круглосуточное дежурство техперсонала, администрации школы;

- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи;

- имеются информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП,
противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской обороне,
имеется дорожная разметка для проведения занятий по ПДД.

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка
тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД. В помещении
школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая
выведена на пульт 01. Контрольно- пропускной режим осуществляется вахтером.

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся,
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего
периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МБОУ «СОШ
№9»

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №9»» обеспечивает, в том числе,
через официальный сайт: доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебным изданиям и образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе
внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса,
результатах промежуточной аттестации обучающихся; доступ к информации о расписании
проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

№ Наименование Кол-во
1. Балансировка и координация: кочки на болоте 1
2. Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1
3. Балансировка и координация: Педальный тренажёр «Шагомобиль» 1
4. Балансировка и координация: Черепаха 1
5. Балансировка и координация: Шарик 1
6. Тактильная игра «Определи на ощупь» 1
7. Тактильная игра «Рисуем на песке»: базовый комплект 1
8. Тактильная игра «Рисуем на песке»: кварцевый песок в упаковке 1
9. Тактильная игра «Рисуем на песке»: крышка к поддону 1

10. Тактильная игра «Рисуем на песке»: дополнительный набор 1
11. Тактильные доски большие (комплект) 1
12. Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1
13. Стол для работы с песком 1
14. Развивающая игра «Баррикадо» 1
15. Развивающая игра «Книга-лабиринт» для развития координации

движений
1

16. Развивающая игра «Лабиринт 2» для развития координации движений 1
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17. Сенсорная  тропа для ног 1
18. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями зрения 1
19. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями слуха 1

Комплект оборудования для сенсорной комнаты
1 Мягкая Форма «Пуфик» 75Х90 4
2 Интерактивный сухой бассейн 1
3 Прозрачный шарик для сухого бассейна 3000
4 Зеркальный шар с мотором 1
5 Источник света для зеркального шара 1
6 Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 1
7 Ионизатор воздуха 1
8 Фиброоптический ковер 150Х150см, 300 светящих точек 1
9 Фиброоптический модуль «Гроза» 1

10 Фиброоптическое волокно 100 волокон,2м 1
11 Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна с пультом ДУ 1
12 Комплект из 2-х акриловых зеркал воздушно-пузырьковой трубки 1

1. Кабинет коррекционно-развивающей работы, находится на первом этаже школы, что
делает его доступным для детей-инвалидов.

Пространство кабинета является важной частью развивающей предметной среды
общеобразовательной школы. В кабинете имеется игровая зона, оснащенная специальным
оборудованием, полученным в рамках проекта «Доступная среда».

В игровой зоне достаточно места для проведения с младшими школьниками и
подростками игр и коррекционно-развивающих занятий. В ней находятся мягкие маты,
наборы конструкторов, мягкие игрушки и наборы различных игр.

В МБОУ «СОШ №9» установлен контент- фильтр, ограничивающий доступ к информации,
несовместимой с задачами духовно-¬нравственного развития и воспитания обучающихся.
Имеются компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих местах педагогов, а также
компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время у обучающихся
(компьютеры в информационно-библиотечном центре).
Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса осуществляется
посредством АИС «Сетевой город».
В школе не осуществляется электронный мониторинг здоровья учащихся, потому что
отсутствуют аппаратно-программные комплексы для мониторинга здоровья.

Компетентность участников образовательного процесса в решении учебно¬ познавательных и
профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)

Администрация школы прошла курсы повышения квалификации в сфере
информационных технологий и обладает достаточной компетентностью, чтобы
осуществлять в электронной (цифровой) форме информационно-методическую поддержку
образовательного процесса. Эффективно работает электронный документооборот, создана
электронная отчетность. В школе действует внутришкольная система оценки качества
образования, осуществляется электронный мониторинг и фиксация хода и результатов
образовательного процесса.

Имеется электронная почта, с помощью которой ОО взаимодействует с Комитетом по
образованию города, Управлением образования и молодежной политики Алтайского края,
Контролем и надзором в сфере образования и др. органами, осуществляющими управление в
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сфере образования, а также с другими образовательными организациями и организациями
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности.

В ближайшей перспективе работу с родителями по формированию ИКТ -
компетентности мы будем строить по следующим направлениям:

1. Использование электронной почты, которая позволяет педагогам оперативно
информировать родителей о ходе обучения и воспитания каждого школьника, организуя при
этом индивидуальный диалог. Родители также приобретают возможность сообщать учителю
сведения о своем ребенке. Такой режим информационного взаимодействия не отрицает
возможности получения индивидуальной или конфиденциальной информации.

2. Сайт школы, который является для родителей источником информации
учебного, методического или воспитательного характера. С его страниц родители могут
получить информацию о методах сбережения здоровья детей,  их безопасности,  правилах
поведения ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию
школьников, информацию о жизни школы, класса, параллели, расписании занятий, о
проводимых учебных и внеучебных мероприятиях.

3. Продолжение работы по использованию системы ведения электронных
журналов и дневников, что также способствует совершенствованию профессиональной
деятельности учителя и вовлечению родителей в образовательный процесс.

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы

В школе имеются информационно-образовательные ресурсы, в том числе и ЦОР, по
всем предметам учебного плана на начальной ступени обучения (компоненты на CD/ DVD
носителях: электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия,
электронные тренажеры и практикумы и т.д.). Методическая поддержка педагогов
осуществляется посредством интернет-ресурсов:
- электронные библиотеки;
- энциклопедии и справочники;
- электронные учебники и учебные пособия, размещённые в Интернете;
- лекции в Интернете;
- презентации;
- контролирующие средства и тренажёры;
- методические сайты.

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде

Компетентность педагогов школы в знании современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде,
достаточна высока, т.к. именно они первыми ощутили на себе (при реализации ФГОС)
изменения в информационно-образовательной среде школы.

На сегодняшний день все кабинеты школы оснащены АРМами, 100% учителей
используют в своей работе электронные приложения к учебным пособиям, пользуются
внутренней локальной сетью, используют в урочной и внеурочной деятельности
мультимедиа,  статическую и динамическую графику,  иллюстрации,  анимацию и т.п.
Использование учителями в своей работе информационно-образовательные ресурсы, в том
числе и ЭОР, позволяет придать образовательному процессу, реализуемому в соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ, максимальную интерактивность и информационную
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насыщенность, делает образовательный процесс интересным и привлекательным для детей,
следовательно, формирование УУД школьников происходит более успешно и плодотворно.

В условиях системно-деятельностного подхода целью является создание условий для
максимального развития индивидуальности ребёнка, его способностей, склонностей,
интересов. Учителя изучили новые требования к методам и технологиям обучения,
понимают необходимость воспитания ученика, обладающего информационной
компетентностью, т.е. способного решать разнообразные проблемы, связанные с поиском,
преобразованием, использованием информации. Большинство педагогов успешно
применяют в своей практике современные образовательные технологии, используют ЭОРы,
аудио-материалы, виртуальные лаборатории, интерактивные карты и т.д. Учителя знают
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием.

Исходя из проблемно-ориентированного анализа, мы ставим следующие ближайшие
задачи развития информационно-образовательной среды нашей школы:

Образовательные задачи - осуществление изменений в образовательной системе
школы в целях и задачах общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; в
формах организации образовательного процесса (сетевые формы организации: школа-школа,
школа-вуз, дистанционные формы, индивидуальные);

Задачи обеспечения современным компьютерным оборудованием ИОС:
- обновление и пополнение современного компьютерного оборудования,

соответствующего требованиям ФГОС;
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- приобретение аппаратно-программных комплексов для мониторинга здоровья.

Задачи методического обеспечения ИОС:
- проведение занятий с группами педагогов по совершенствованию и приобретению новых

компетенций в области ИКТ в рамках постоянных краткосрочных и долгосрочных
семинаров в соответствии с целевыми установками школы и потребностями учителей;

- оказание (на постоянной основе) индивидуальной методической и консультативной
помощи педагогам по вопросам использования средств информационно--
коммуникационных технологий в своей деятельности;

- распространение имеющегося и приобретенного опыта применения ИК технологий в
образовательной деятельности путем организации и проведения методическими
объединениями, педагогами школы мастер-классов, деловых встреч, семинаров по
вопросам методики и практического применения ИК-технологий;

- изучение рынка полезных web-сервисов и образовательных технологий, доступных,
свободно распространяемых ЦОР и ПО, другой информации.

Задачи управления ИОС:
- организация ведения электронного дневника посредством АИС «Сетевой город»;
- создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное

пространство;
- разработка нормативно-правовой базы, плана мероприятий по реализации в школе

дистанционного обучения;
- совершенствование сетевых технологий доступа через web-интерфейс ко всему

многообразию имеющихся ЦОР (спутниковое телевидение, видео, образы CD-дисков,
хранилищу ЦОР иных типов) по принципу «единого окна»;

- совершенствование и расширение личного информационного пространства учителя и
образовательной организации на основе создания сайтов в локальной сети и в сети
Интернет;

- введение в штатное расписание инженера по обслуживанию компьютерной техники.
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Учебно-методическое обеспечение по предметам АООП УО (1 вариант)

№
п/п

Наименование
предмета (в

соответствии с
учебным
планом)

Учебник
(наименование, автор, издательство, год

издания)
Методические и оценочные материалы

1 Русский язык Пропись для 1 класса. В 3 частях. /Аксёнова
А.К., Комарова С. В.,
Шишкова М. И.- М.Просвещение

Обучение грамоте. Методические рекомендации. 1 класс: учебное пособие для
общеобразоват. организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы./ А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова - М.: Просвещение,
2016.

2 Чтение Букварь. 1 класс. Учебник для
общеобразоват. организаций,
реализующих адаптированные
общеобразовательные программы. В 2 частях./
Аксёнова А.К., Комарова
С. В., Шишкова М. И. М.:
Просвещение, 2016

Обучение грамоте. Методические
рекомендации. 1 класс: учебное пособие для
общеобразоват. организаций, реализующих
адаптированные общеобразовательные
программы./ А.К. Аксенова, С.В. Комарова,
М.И. Шишкова - М.: Просвещение, 2016.

3 Математика Математика.  1 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В 2-х
частях Т.В. Алышева.. М.: Просвещение,  2019

Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Т.В. Алышева. М.: Просвещение, 2017

4 Речевая
практика

Речевая практика.  1 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Комарова
С.В. М.: Просвещение

Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Комарова С.В. М.: Просвещение,  2016

5 Мир природы и
человека

Н.Б.Матвеева, И.Я Ярочкина, М.А.Попова,
Т.О.Куртова. Мир природы и человека  1 класс
Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. В
2-х частях. М.: Просвещение,  2019

Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. Н.Б.Матвеева, И.Я Ярочкина,
М.А.Попова, Т.О.Куртова. М.: Просвещение, 2016

6 Музыка И.В. Евтушенко «Музыка». 1 класс.
Учебное пособие для
общеобразовательных организаций,
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реализующих адаптированные
основные общеобразовательные
программы./ -М.: Просвещение, 2016

7 Изобразительн
ое искусство

Изобразительное искусство.1кл.
Учебник для общеобразоват.
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные программы./
Рау М.Ю., Зыкова М.А.-М.:
Просвещение, 2017

Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. М.Ю. Рау, М.А. Овчинникова,
М.А.Зыкова, Т.А. Соловьева- М: Просвещение, 2016

8 Физическая
культура

9 Ручной труд Технология. Ручной труд. 1 класс.
Учебник для общеобразоват.
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные программы./
Кузнецова Л.А. - М.: Просвещение,
2017

Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. Л.А.Кузнецова.  М: Просвещение,
2016

1 Русский язык Русский язык 2 класс. Учебник для
общеобразоват. организаций,
реализующих адаптированные
общеобразовательные программы. В
2 частях./ Э.В. Якубовская , Я.В.
Коршунова.– М.: Просвещение,
2017.

Русский язык Методические рекомендации. 2-
4 классы: учебное пособие для общеобразоват.
организаций, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы./ Э.В.
Якубовская - М.: Просвещение, 2017.

2 Чтение Букварь. 2 класс. Учебник для
общеобразоват. организаций,
реализующих адаптированные
общеобразовательные программы. В 2 частях./
Аксёнова А.К., Комарова
С. В., Шишкова М. И. М.:
Просвещение, 2016

Чтение. Методические рекомендации. 2-4
классы: учебное пособие для общеобразоват.
организаций, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы./ авт.-
состав. Ильина С.Ю. и др. – М.:
Просвещение,2017.

3 Математика Математика.  2 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В 2-х

Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Т.В. Алышева. М.: Просвещение, 2017
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частях Т.В. Алышева.. М.: Просвещение, 2019
4 Речевая

практика
Речевая практика.  2 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Комарова
С.В. М.: Просвещение

Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Комарова С.В. М.: Просвещение,  2016

5 Мир природы и
человека

Н.Б.Матвеева, И.Я Ярочкина, М.А.Попова,
Т.О.Куртова. Мир природы и человека 2  класс
Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. В
2-х частях. М.: Просвещение,  2019

Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. Н.Б.Матвеева, И.Я Ярочкина,
М.А.Попова, Т.О.Куртова. М.: Просвещение, 2016

6 Музыка И.В. Евтушенко «Музыка». 2 класс.
Учебное пособие для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные
основные общеобразовательные
программы./ -М.: Просвещение, 2016

7 Изобразительн
ое искусство

Изобразительное искусство.2кл.
Учебник для общеобразоват.
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные программы./
Рау М.Ю., Зыкова М.А.-М.:
Просвещение, 2017

Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. М.Ю. Рау, М.А. Овчинникова,
М.А.Зыкова, Т.А. Соловьева- М: Просвещение, 2016

8 Физическая
культура

9 Ручной труд Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. Л.А.Кузнецова.  М: Просвещение,
2016

1 Русский язык Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова Русский язык.
3 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. В
2-х частях.  М: Просвещение,2019

Русский язык. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2017

2 Чтение С.Ю.Ильина, А.А.Богданова, Т.М.Головкина. Чтение. Методические рекомендации. 2-4 классы: учебное пособие для
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Чтение 3 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В 2-х
частях. М.: Просвещение,  2019

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. С.Ю.Ильина, А.А.Богданова, Т.М.Головкина.
М.: Просвещение, 2017

3 Речевая
практика

Речевая практика.  3 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Комарова
С.В. М.: Просвещение,  2019

Речевая практика.  3 класс. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. Комарова С.В. М.: Просвещение,
2016

4 Математика Математика.  3 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В 2-х
частях Т.В. Алышева.. М.: Просвещение,  2019

Математика.  3 класс. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие
для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Т.В. Алышева. М.: Просвещение, 2017

5 Мир природы и
человека

Н.Б.Матвеева, И.Я Ярочкина, М.А.Попова,
Т.О.Куртова. Мир природы и человека  3 класс
Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. В
2-х частях. М.: Просвещение,  2019

Мир природы и человека 3 класс. Методические рекомендации. 1-4 классы:
учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы. Н.Б.Матвеева, И.Я
Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова. М.: Просвещение, 2016

6 Музыка И.В. Евтушенко «Музыка». 3 класс.
Учебное пособие для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные
основные общеобразовательные
программы./ -М.: Просвещение, 2016

7 Изобразительн
ое искусство

Изобразительное искусство.3кл.
Учебник для общеобразоват.
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные программы./
Рау М.Ю., Зыкова М.А.-М.:
Просвещение, 2017

Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. М.Ю. Рау, М.А. Овчинникова,
М.А.Зыкова, Т.А. Соловьева- М: Просвещение, 2016

8 Физическая
культура
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9 Ручной труд Технология: Ручной труд. 3 класс.
Учебник для общеобразоват.
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные программы./
Кузнецова Л.А. - М.: Просвещение,
2017

Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. Л.А.Кузнецова.  М: Просвещение,
2016

1 Русский язык Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова Русский язык.
4 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. В
2-х частях.  М: Просвещение,2019

Русский язык. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Э.В.Якубовская М.: Просвещение, 2017

2 Чтение С.Ю.Ильина, А.А.Богданова, Т.М.Головкина.
Чтение 4 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В 2-х
частях. М.: Просвещение,  2019

Чтение. Методические рекомендации. 2-4 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. С.Ю.Ильина, А.А.Богданова, Т.М.Головкина.
М.: Просвещение, 2017

3 Речевая
практика

Речевая практика.  4 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Комарова
С.В. М.: Просвещение,  2019

Речевая практика.  3 класс. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. Комарова С.В. М.: Просвещение,
2016

4 Математика Математика.  4 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В 2-х
частях Т.В. Алышева.. М.: Просвещение,  2019

Математика.  3 класс. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное пособие
для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. Т.В. Алышева. М.: Просвещение, 2017

5 Мир природы и
человека

Н.Б.Матвеева, И.Я Ярочкина, М.А.Попова,
Т.О.Куртова. Мир природы и человека  4 класс
Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. В
2-х частях. М.: Просвещение,  2019

Мир природы и человека 3 класс. Методические рекомендации. 1-4 классы:
учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы. Н.Б.Матвеева, И.Я
Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова. М.: Просвещение, 2016

6 Музыка И.В. Евтушенко «Музыка». 3 класс.
Учебное пособие для
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общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные
основные общеобразовательные
программы./ -М.: Просвещение, 2016

7 Изобразительн
ое искусство

Изобразительное искусство.4кл.
Учебник для общеобразоват.
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные программы./
Рау М.Ю., Зыкова М.А.-М.:
Просвещение, 2017

Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. М.Ю. Рау, М.А. Овчинникова,
М.А.Зыкова, Т.А. Соловьева- М: Просвещение, 2016

8 Физическая
культура

9 Ручной труд Технология: Ручной труд. 4 класс.
Учебник для общеобразоват.
организаций, реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные программы./
Кузнецова Л.А. - М.: Просвещение,
2017

Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. Л.А.Кузнецова.  М: Просвещение,
2016

Учебно-методическое обеспечение  по предметам учебного плана 5-9 класс

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 5-9 классы / Под ред. В.В.
Воронковой; 4-е издание, 2011 год.

Класс Предмет Учебник Автор
5 Русский язык Русский язык. 5класс Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. .Учебник для

специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида ,
М. «Просвещение», 2013

Чтение Чтение. 5класс З.Ф.Малышева. Учебник для специальных
(корррекционных ) образовательных учреждений 8
вида , М. «Просвещение», 2009
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Математика Математика. 5класс М.Н.Перова Г.М.Капустина.Учебник для
специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида   М. «Просвещение», 2013

Природоведение Природоведение. 5класс Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина. Учебник
для специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида ,   М. «Просвещение», 2013

Изобразительное
искусство

Изобразительное искусство 5
класс

Рау М.Ю. Зыкова М.А.
для специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида ,.- М.:    Просвещение, 2021

Профильный труд

Технология. Швейное дело.
5 класс

Б. Картушина, Г.Г.Мозговая,
М., «Просвещение», 2012 г.
Технология «Сельскохозяйсвенный
труд» 5 класс, Ковалева Е.А.

6 Русский язык Русский язык. 6класс Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. .Учебник для
специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида ,
М. «Просвещение», 2014

Чтение Чтение. 6класс И.М.Бгжанкова Е.С.Погостина. Учебник для
специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида М. «Просвещение», 2009

Математика Математика. 6класс М.Н.Перова Г.М.Капустина.Учебник для
специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида   М. «Просвещение», 2013

История Мир истории 6 класс Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Карелина
И.В. , М.  Просвещение, 2019

География География. 6класс. Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина. Учебник для
Специальных (корррекционных ) образовательных
учреждений 8 вида , М. «Просвещение», 2013

Биология Биология. Неживая
природа. 6 класс

А.И.Никишов. Учебник для специальных
(корррекционных) образовательных учреждений 8 вида
М. «Просвещение», 2014

Профильный труд
Технология. Швейное дело.
6 класс

Б. Картушина, Г.Г.Мозговая,
М., «Просвещение», 2012 г.
Технология «Сельскохозяйсвенный
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труд» 6 класс, Ковалева Е.А.
7 Русский язык Русский язык. 7класс Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. .Учебник для

специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида ,
М. «Просвещение», 2014

Чтение Чтение. 7класс А.К.Аксенова Учебник для специальных
(корррекционных) образовательных учреждений 8 вида
М. «Просвещение», 2014

Математика Математика. 7класс Т.В.Алышева Учебник для специальных
(корррекционных) образовательных учреждений 8 вида
, М.   «Просвещение», 2013

История История Отечества. 7 класс Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Карелина
И.В. , М.  Просвещение, 2019

География География. 7класс Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина. Учебник для
Специальных (корррекционных )образовательных
учреждений 8 вида , М. «Просвещение», 2013

Биология Биология. Растения.
Бактерии. Грибы. 7класс

А.И.Никишов. Учебник для специальных
(корррекционных) образовательных учреждений 8
вида М. «Просвещение», 2014

Профильный труд

Технология. Швейное дело.
7 класс

Б. Картушина, Г.Г.Мозговая,
М., «Просвещение», 2012 г.
Технология «Сельскохозяйсвенный
труд» 7 класс, Ковалева Е.А.

8 Русский язык Русский язык. 8класс Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. .Учебник для
специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида ,
М. «Просвещение», 2015

Чтение Чтение. 8класс Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. З.Ф.Малышева.,
М.Просвещение , 2016

Математика Математика. 8класс Математика. 8 класс. В.В.Эк. Учебник для
специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида ,   М. «Просвещение», 2016
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История История Отечества 8 класс Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Карелина
И.В. , М.  Просвещение, 2019

География География. 8класс Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина. Учебник для
Специальных (корррекционных )образовательных
учреждений 8 вида , М. «Просвещение», 2013

Биология Биология. Животные.
8 класс

А.И.Никишов. Учебник для специальных
(корррекционных) образовательных учреждений 8
вида М. «Просвещение», 2016

Профильный труд

Технология. Швейное дело.
8 класс

Б. Картушина, Г.Г.Мозговая,
М., «Просвещение», 2012 г.
Технология «Сельскохозяйсвенный
труд» 8 класс, Ковалева Е.А.

9 Русский язык Русский язык. 9класс Галунчикова Н.Г., Э.В. Якубовская. .Учебник для
специальных (корррекционных) образовательных
учреждений 8 вида ,
М. «Просвещение», 2015

Чтение Чтение. 9класс Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. З.Ф.Малышева.,
М.Просвещение , 2016

Математика Математика. 9класс Учебник для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. М.Н.Перова.
М.  Просвещение , 2018

История История Отечества. 9 класс Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. Карелина
И.В. , М.  Просвещение, 2019

География География. 9класс Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина. Учебник для
Специальных (корррекционных )образовательных
учреждений 8 вида , М. «Просвещение», 2013

Биология Биология. Человек. 9 класс А.И.Никишов. Учебник для специальных
(корррекционных) образовательных учреждений 8
вида М. «Просвещение», 2013

Профильный труд Технология. Швейное дело. Б. Картушина, Г.Г.Мозговая,
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9 класс М., «Просвещение», 2012 г.
Технология «Сельскохозяйсвенный
труд» 9 класс, Ковалева Е.А.



3.4.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимых
условий реализации основной образовательной программы

Мероприятие Срок Ответственный
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

Разработка и принятие приказов по ОУ,
регламентирующих деятельность по обеспечению
введения и реализации ФГОС

В течение
года

Директор

Разработка (внесение изменений) локальных актов,
регламентирующих деятельность ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС

В течение
года

Зам.директора
по УВР

Внесение изменений в основную образовательную
программу начального общего образования школы в
соответствии с ФГОС

Август Директор

Утверждение рабочих программ учебных предметов в
соответствии с ФГОС

Август ШМО учителей
начал. классов
Зам.дир.по УВР

Разработка и утверждение учебного плана Апрель,
август

Зам.директора
по УВР

Разработка и утверждение плана-графика реализации
ФГОС

Май Администрация

Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС

Февраль-
март

Администрация

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками
Привлечение для финансирования деятельности
дополнительных средств из внебюджетных
источников

В течение
учебного года

Администрация

Создание организационного обеспечения реализации ФГОС
Работа по плану по реализации ФГОС В течение

учебного года
Зам.директора
по УВР

Организация внеурочной деятельности
(анкетирование родителей, формирование
объединений, утверждение программ, расписания)

Июнь,
сентябрь

Совещание при
заместителе
директора по ВР

Определение списков учебников и учебных пособий
для использования в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС .

Январь-
февраль

ШМО учителей,
библиотекарь

Организация школьного мониторинга достижений
учащихся (результаты овладения основными
знаниями и универсальными учебными действиями) и
выполнения требований ФГОС

В течение
учебного года

Администрация

Создание условий для широкого, постоянного и
устойчивого доступа всех участников
образовательного  процесса к образовательным
ресурсам Интернет.

В течение
учебного года

Администрация

Организация дистанционного взаимодействия всех
участников образовательного процесса

В течение
учебного года

Зам.дир.по ИКТ
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(обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников, органов
управления в сфере образования, общественности)
через «Сетевой город»,  сайт школы.
Распространение опыта ведения «Сетевой город»,
образовательных платформ среди учителей школы,
родителей, учащихся.

Сентябрь-
декабрь

Зам.дир.по ИКТ,
классные
руководители.

Анализ, имеющегося в школе, перечня учебной,
методической и дополнительной литературы в
соответствии с требованиями ФГОС.

Февраль-
март

Библиотекарь

Подведение предварительных итогов реализации
ФГОС в учебном году и обсуждение цели, задач и
плана на следующий учебный год

Май Зам. директора
по УВР,
совещание при
директоре

Разработка плана-графика реализации ФГОС на
следующий учебный год

Май-июнь Зам. директора
по УВР,
рук. ШМО

Создание методического обеспечения введения ФГОС
Дополнение плана методического сопровождения
реализации ФГОС и нормативно-правовой базы.

Сентябрь Зам. директора
по УВР,
рук. ШМО

Рассмотрение вопросов ФГОС на ШМО учителей
начальных классов, семинарах, круглых столах и т.д.

В течение
учебного года

Рук. ШМО

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
Организация повышения квалификации
педагогических работников.

В течение
учебного года

Зам. директора
по УВР

Организация участия педагогических работников в
семинарах.

В течение
учебного года

Зам. директора
по УВР

Создание информационного обеспечения введения ФГОС
Размещение на сайте ОУ информации о реализации
ФГОС.

В течение
учебного года

Зам. директора
по ИКТ

Обеспечение публичной отчетности (публичный
доклад директора школы).

Май-июнь Зам. директора
по ИКТ

Проведение разъяснительной работы с родителями
учащихся
- через методический совет и родительский комитет
школы;
- через родительские собрания;

В течение
учебного года

Администрация,
ШМО учителей
начал.классов

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
Анализ ресурсного обеспечения Сентябрь Администрация
Обеспечение оснащённости школы в соответствии с
требованиями ФГОС к минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудованию учебных
помещений.

В течение
учебного года

Администрация

Обеспечение соответствия материально-технической
базы реализации ООП действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников ОУ.

В течение
учебного года

Администрация

Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ
печатными и электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного

В течение
учебного года

Администрация
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плана ООП
Создание психолого-педагогических условий реализации ООП

Организация индивидуального консультирования
педагогов по вопросам психолого-педагогического
сопровождения ФГОС.

В течение
учебного года

Зам.дир.по УВР

3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования

Объект контроля Сроки проведения
Кадровые условия

1. Качество кадрового обеспечения реализации федерального
государственного стандарта основного общего образования

ежегодно в июне

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических
и руководящих работников школы в связи с реализацией федеральных
государственных образовательных стандартов АООП обучающихся с
УО

систематически

3. Реализация плана научно-методической работы с ориентацией на
проблемы введения федеральных государственных образовательных
стандартов АООП обучающихся с УО

ежегодно

Психолого-педагогические условия
1. Качество координации деятельности субъектов образовательного
процесса, организационных структур школы по реализации
федеральных государственных образовательных стандартов АООП
обучающихся с УО

ежегодно

2. Качество реализации моделей взаимодействия школы  и
дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

ежегодно

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности

ежегодно

4. Привлечение органов государственно-общественного управления
школы к проектированию адаптированной образовательной
программы обучающихся с задержкой психического развития

ежегодно

Финансовые условия
1. Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и
достижения планируемых результатов

ежегодно

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление заработной платы работников
школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размера премирования

август ежегодно

Информационно-методические условия
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1. Качество информационных материалов о введении и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов,
размещенных на сайте школы

каждую четверть

2. Качество информирования родительской общественности о
реализации ФГОС

ежегодно

3. Наличие рекомендаций для педагогических работников ежегодно

Лист внесения изменений и дополнений в АООП обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Дата
внесения

изменений

Содержание Реквизиты документа
(дата, № приказа)

Подпись лица,
внесшего

запись




