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Общие положения 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 

АООП УО) КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
1
 (далее - 

Стандарт). 

2. Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, федеральные 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)
2
. 

АООП адаптирована 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
3
. 

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
. 

3. В основу разработки АООП УО заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 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). 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35850). 
2 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 39, ст. 6541). 
3 Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
4 Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 
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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; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП УО положены следующие принципы: принципы государственной 

политики Российской Федерации в области образования
5
 (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. 

                                                           
5 Часть 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 7598). 
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Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный разделы в 

соответствии с требованиями Стандарта.
6
 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает в 

пролонгированные сроки образование по АООП (вариант 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 варианта 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. 

I.Целевой раздел АООП УО (вариант 1) 

1.1. Пояснительная записка. 

АООП УО (вариант 1) адресована глухим, слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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. 

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

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Школа обеспечивает требуемые для обучающихся условия обучения и воспитания с 

учетом имеющихся у них нарушений слуха. 

                                                           
6 Пункт 8 Стандарта. 
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АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Срок реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

составляет (интеллектуальными нарушениями) 9-13 лет
7
. 

В реализации АООП УО (вариант 1) может быть выделено два этапа: 

I этап - 5-9 классы; 

II этап - 10-12 классы. 

Цель первого 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. 

Цель второго этапа реализации АООП УО направлена на углубленную трудовую 

подготовку и социализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 

социальной среде. 

К особым образовательным потребностям, характерным для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальной и основной школой; 

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. 

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; 

б) обеспечении индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

кохлеарно имплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью;  

в) введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов в содержание 

образования, учитывающих комплексный 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 

                                                           
7 Пункт 13 Стандарта. 
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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. 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.2.Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

1.3.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 У О (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; 

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; 
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11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения 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 глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой умственной отсталостью дифференцируются в зависимости от 

особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

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

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

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

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 

2). Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова с 

опорой на представленный образец, схему, вопросы 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; 
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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. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического 

работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; составление 

простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; составление 

предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение предложений (с 

помощью педагогического работника) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор 

фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 
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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. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной  

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Математика» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

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

в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; письменное 

выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 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; 
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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 

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). 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; знание 

названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или нескольких 

долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач, 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; 

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. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Естествознание» на конец VI класса. 

Минимальный уровень: 
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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. 

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 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. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Естествознание» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 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; 



12 

 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

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

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

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

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; 

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. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Человек и общество» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

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

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление ежедневного 

меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное приготовление несложных 

знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и 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; 
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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. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Искусство» на конец обучения в V классе. 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 

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

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование материалами 

для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, 

лепке и аппликации; знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: «Дымково», «Гжель», «Городец», «Каргополь»; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; следование 

при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
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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); 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; 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Физическая культура» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 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. 

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. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области «Технология» на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения 

материалов; санитарно-гигиенических требований при 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 швейной машины); 

представления о правилах безопасной работы  с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 
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владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации 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 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 трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

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. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП У О (вариант 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; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАООП УО (вариант 

1), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 
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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. 

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 достиженийи 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. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

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. 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. Программа оценки включает: 

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

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

в) систему бальной оценки результатов; 
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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. 

 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по  

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. 

 

содержанию знания и умения выполняют 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. 

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 
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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». 

10.1. 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 ФАООП 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 образовательной организации и педагогических работников, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

II. Содержательный раздел АООП УО (вариант 1) 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности) 

2.1.1. Федеральная 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. 

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. 

Содержание учебного предмета «Русский язык». Грамматика, правописание и развитие 

речи. 

Фонетика. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами «ь, е, ё, и, ю, я». 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, 

звонкости - глухости. Разделительный «ь». Ударение. Гласные ударные и безударные. 
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Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос 

слов. Алфавит. 

Морфология. 

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

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

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

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

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

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный «ъ». 

Части речи. 

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

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

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

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

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

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

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

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном 

числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

имена существительные. 

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

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

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

прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -

шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы «не» с глаголами. 

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

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

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

Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены). 
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Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

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

Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами 

«и», «а», «но». Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами «что», «чтобы», «потому что», «когда», 

«который». 

Развитие речи, работа с текстом. 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

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

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

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

составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо. 

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

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

доверенность, расписка. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова с 

опорой на представленный образец, схему, вопросы 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, 
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опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического 

работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; составление 

простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; составление 

предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение предложений (с 

помощью педагогического работника) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

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

помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

2.1.2. Федеральная 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. 

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; 

Содержание учебного предмета «Чтение (литературное чтение)». 

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

словари, книги-справочники, детская энциклопедия. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 

героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, 

труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственно-

этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь). 

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

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; присказка, зачин, диалог, 

произведение; 

герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; 

стихотворение, рифма, строка, строфа; средства выразительности (логическая пауза, темп, 

ритм); элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

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

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

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

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

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

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

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

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью педагогического работника). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение 

(литературное чтение)». 

Минимальный уровень: 

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

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

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

педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление 

последовательности событий в произведении; определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам педагогического работника; 

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

педагогического работника; 

заучивание наизусть 7-9 стихотворений; 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 
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ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

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

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста 

(с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения, выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи»  

Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи» 

Учебная дисциплина «Развитие речи» осваивается с 5 по 9 классы включительно. 

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на совершенствование у обучающихся 

с нарушениями слуха всех видов речевой деятельности, на развитие потребности и 

мотивации речевого общения, монологической и диалогической речи. Также данный 

учебный курс ориентирован на достижение обучающимися уровня коммуникативно-

речевого развития, позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить 

речевые высказывания, соответствующие по содержанию и лексико-грамматическому 

оформлению теме и цели общения при соблюдении языковых норм и правил речевого 

этикета. 

Содержание учебной дисциплины «Развитие речи» определено таким образом, чтобы 

содействовать обогащению коммуникативной практики обучающихся, коррекции и 

развитию их речи, в том числе: расширению словаря, усложнению лексико-

грамматической организации высказываний; закреплению умений логично строить 

сообщения, вносить уточнения, выражать согласие и несогласие, аргументировать 

собственную точку зрения, вводить доказательства, предлагать темы для обсуждения. 

Особое внимание на уроках развития речи уделяется развитию умений создавать устные и 

письменные высказывания на разные темы, активно участвовать в диалогах и полилогах. 

Помимо этого, предусмотрено овладение обучающимися способностью составлять 

деловые бумаги, необходимые в процессе жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Развитие речи» способствует успешному освоению содержания всех 

учебных дисциплин, предметные результаты которых включают способность 

обучающихся самостоятельно продуцировать связные и устные высказывания, 

участвовать в обсуждении темы (проблемы). 

От одного учебного года к другому на уроках развития речи увеличивается объём работы 

над самостоятельной письменной речью. Повышаются требования к речевым поступкам и 

языковому поведению обучающихся. Это находит выражение в осмысленном 

продуцировании диалогических и монологических текстов в связи с анализом 

произведений искусства, художественной литературы, критической оценкой реальных 

жизненных ситуаций, что в совокупности содействует инкультурации обучающихся с 

нарушениями слуха, овладению ими социальными компетенциями. 

1. Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 

которая должна войти в словарный запас обучающихся с нарушениями слуха за счёт 
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целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру 

словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов.
8
 

2. При оценке результатов обучения необходимо учитывать особенности речевого и 

общего развития, мыслительной деятельности обучающихся с нарушенным слухом. 

Допускается дифференцированная оценка. Продуктивной формой проверки знаний 

является письменная работа в виде изложения или сочинения, которая позволяют 

учителю лучше разобраться в качестве знаний обучающихся. Последующее 

исправление ошибок вместе с обучающимися – эффективное средство повышения 

качества знаний. 

3. Принципы образовательно-коррекционной работы
 9

 

4. Конкретный речевой материал, составляющий содержание работы по учебной 

дисциплине «Развитие речи», отбирается и выстраивается на основе ряда принципов. 

5. Психолингвистические принципы. Учебный материал отбирается в соответствии с 

коммуникативной направленностью обучения языку, чтобы обеспечивать овладение 

обучающимися речевыми умениями и навыками непосредственно в процессе 

речевой деятельности. Речевая деятельность при этом выступает в качестве не 

только формы, но и объекта обучения. В данной связи для уроков отбирается 

речевой материал, который содействует развитию у обучающихся с нарушенным 

слухом разных видов речевой деятельности: слуховое и слухозрительное восприятие 

речи (понимание устной речи), говорение, чтение (понимание письменной речи), 

письмо (изложение, сочинение и др.). Работа, направленная на совершенствование 

произношения, навыков слухозрительного восприятия устной речи, на развитие и 

использование остаточного слуха, предусматривается для проведения на каждом 

уроке.
10

 

6. Основной единицей учебного материала на уроках развития речи является текст: 

работа над значением и смыслом слов, словосочетаний и предложений базируется на 

тексте и текстом обусловлена. 

7. Организационно-методические принципы. Учебный материал по развитию речи 

организуется тематически. Работа на уроке строится на основе определённой темы. 

Тема предстаёт в виде содержательного стержня урока развития речи, позволяя 

отбирать такие речевые ситуации, в которых обучающийся выступает не в роли 

стороннего наблюдателя, фиксирующего происходящее, а в качестве участника 

событий. В первую очередь обучающиеся усваивают то, что закономерно связано с 

особенностями их жизни, с делами, с тем, что вызывает интерес. С помощью темы 

задаётся не только содержание учебной речевой деятельности, но и формируются 

                                                           
8
 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, 

восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а 

также лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого 

материала, уже знакомого обучающимся, может отрабатываться на коррекционно–развивающих курсах 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-

предметником и учителем-дефектологом (сурдопедагогом), реализующим данные курсы. На коррекционно-

развивающих курсах у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с 

учётом уровня их слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного 

речевого материала. 
9
 Принципы коррекционно-образовательной работы на уроках развития речи определены по И.М. Гилевич. 

См. Гилевич И.М. Развитие речи // Книга для учителя школы слабослышащих: Обучение русскому языку, 

чтению, произношению / К.Г. Коровин, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская [и др.]; под ред. К.Г. Коровина. – М.: 

Просвещение, 1995. – С. 45 – 47. 
10

 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 

урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 

контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 

принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, 

которая проводятся не более 3 -5 минут. 
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мотивы, побуждающие обучающихся к речевым высказываниям. В рамки одной 

темы включается материал, позволяющий параллельно либо последовательно 

организовывать работу по развитию у обучающихся разных видов речевой 

деятельности и форм речи. Тематически сгруппированная лексика «обслуживает» на 

серии уроков по тематическому разделу сразу все разновидности речи. При этом 

грамматические средства языка (связи слов, структуры предложений) являются 

нейтральными как по отношению к тематическому разделу, так и в отношении к 

видам речи. Одни и те же грамматические формы независимо от темы используются 

в диалогах, устных и письменных монологах.  

8. Дидактические принципы. Учебный материал отбирается с учётом возрастных и 

речевых возможностей обучающихся с нарушенным слухом. Обеспечивается 

постепенный переход от более простых и доступных к более сложным видам 

деятельности с речевым материалом. Речевая деятельность усложняется по 

содержанию высказываний. Усложнение происходит от близкого к далёкому, от 

наглядного к отвлечённому. Также усложнение речевых высказываний происходит 

по лексическому составу, грамматическому оформлению, по композиционному 

строению. Материал уроков развития речи должен иметь воспитательную 

направленность, что обеспечивается специальным подбором текстов, 

ориентированных на формирование речевого этикета, на привитие обучающимся 

моральных норм, на воспитание патриотизма. 

9. Развитие речи осуществляется по трём направлениям: 

10. – освоение системной организации языка. Как и на уроках русского языка, это 

происходит в процессе систематизации языковых наблюдений, выполнения речевых 

упражнений, анализа значения и структуры типов высказываний. Специальной 

отработке (в составе синтаксических конструкций) подлежат многозначные и 

однокоренные слова; лексические единицы, выражающие морально-этическую 

оценку, нравственные понятия и др. Также обучающиеся упражняются в построении 

простых и сложных предложений, диалогов, планов к рассказам. Коммуникативная 

функция речи является материалом языкового анализа; 

11. – развитие языковой способности. Работа по этому направлению представляет собой 

логическое продолжение деятельности, реализованной в период начального 

обучения, но осуществляется в усложняющих условиях речевой коммуникации. 

Обучающиеся овладевают способностью произвольно видоизменять речевой 

материал, развёртывать или завершать диалог, поддерживать или менять тему 

беседы, осуществлять синонимическое преобразование предложений, а также 

осознавать языковые регулярности, сходства в типах предложений, объяснять 

правильно и ошибочно построенные предложения. Языковая способность на этапе 

получения основного общего образования поднимается до уровня лингвистической. 

Это отражается на знаниях способов словообразования и словоизменения, правил 

соединения слов и пользования речевыми моделями; 

12. – развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования 

произносительных навыков, восприятия знакомого и нового речевого материала на 

слухозрительной и слуховой основе. Усиливается роль письменной речи, 

предстающей в виде способа косвенной коммуникации (при отсутствии 

непосредственного собеседника) и важного средства развития познавательной 

деятельности. 

13. Совокупная реализация работы по каждому направлению обеспечивает овладение 

обучающимися предметными, матапредметными и личностными результатами 

освоения программного материала по развитию речи. 

14. Коррекционно-образовательный процесс на уроках развития речи осуществляется с 

использованием специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
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«обходных путей» обучения. Все используемые методы, приёмы, средства должны 

содействовать развитию у обучающихся различных видов высказывания, связной 

речи в целом, формированию языка как средства общения и орудия мышления. При 

выборе методов и приёмов необходим учёт ряда факторов
11

: 

15. – сущность речевых умений и навыков, которые развиваются у обучающихся, 

16. – особенности языкового материала, на котором происходит развитие речевых 

умений и навыков, 

17. – состояние речевых и познавательных возможностей обучающихся, 

18. – специфика различных видов и форм речи, совершенствование которых 

осуществляется на уроках развития речи (ведение диалога, построение устных 

высказываний, написание сочинений и изложений и др.). 

19. На уроках требуется проведение бесед, организация работы с текстами по указанным 

в программе тематическим разделам в сочетании с различными наглядными 

средствами, а также наглядно-практическими, наглядно-действенными приёмами 

обучения. 

20. Содержание учебной дисциплины представлено комплексом тематических разделов. 

Они выстраиваются не линейно, а концентрически: многие из них начинают 

осваиваться в первом полугодии и повторяются во втором, а также на последующих 

годах школьного обучения, при этом происходит углубление и расширение 

содержания темы. 

21. В 5–6 классах обучающиеся осваивают материал по следующим тематическим 

разделам: «Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)», «Моя страна (мой 

город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Общаемся в 

школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя 

семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения», «Природа и человек», 

«Человек в городе», «Жизнь без опасностей», «Дружба и настоящий друг», 

«Отношения в семье», «Вежливость (речевой этикет)», «Деловые документы», 

«Школьные мероприятия», «Любимые праздники», «Интересные профессии», 

«Полезные советы», «Моё будущее».  

22. Для 7–9 классов определены следующие тематические разделы: «Человек в 

обществе», «Культура общения», «Мировая художественная культура», «Природа и 

человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные предметы». На материале 

указанных тематических разделов проводится работа по уточнению словаря и его 

обогащению за счёт новых для обучающихся слов, по развитию диалогической и 

монологической речи.  

23. При организации и проведении словарной работы незнакомые обучающимся слова 

вводятся в связи с прохождением новой темы. Учитель выбирает конкретную 

лексику, которая обусловлена темой. При отборе лексики учителю следует 

учитывать уже имеющийся у обучающихся словарный запас, который в 

определённой мере пополняется за счёт внеучебных слухоречевых контактов 

обучающихся с нарушенным слухом с окружающими людьми. В соответствии с 

научно-методическими положениями системы обучения слабослышащих 

обучающихся русскому языку условно в словарной работе выделяется несколько 

разделов:  

24. – объяснение нового словаря, 

25. – закрепление словаря, включение его в речевую практику обучающихся, 

26. – выполнение лексических, лексико-стилистических упражнений. 

27. Весь приобретённый речевой материал обучающиеся должны использовать в своей 

активной речи. Учителю следует не только вводить в речь обучающихся образцы 

различных высказываний, новые слова и словосочетания, но и уточнять ошибочно 

                                                           
11

 Представлены дидактические требования по М.И. Никитиной. См. Никитина М.И. Уроки чтения в школе 

для слабослышащих детей: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991. – 133 с. 
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построенные и недостаточно полные предложения, а также помогать пользоваться 

речевыми образцами при выражении мыслей. 

28. Развитие диалогической речи составляет одну из центральных задач уроков развития 

речи. С одной стороны, овладение лексикой и умениями выражать смысловые 

отношения выступает в виде необходимого условия развития диалогической речи; с 

другой стороны, развитие (совершенствование) умения вести диалог способствует 

самостоятельному использованию слов и синтаксических конструкций. Поскольку 

реплики диалога могут иметь разную длину, состоять из более либо менее 

развёрнутых сообщений в виде 2–3 предложений, на базе диалога обеспечивается 

развитие монологической речи (умений строить повествования, осуществлять 

описания, включать в структуру описательно-повествовательных рассказов 

элементы рассуждений). При обучении диалогу за основу берётся их группировка по 

типам используемых диалогических единств в зависимости от коммуникативной 

функции
12

: 

29. – вопросо-ответные единства, выясняющие определённый элемент мысли с 

побуждением назвать его; 

30. – вопросо-ответные единства, требующие подтверждения либо отклонения чего-

либо; 

31. – диалогические единства, включающие сообщение, вопрос и ответ на него; 

32. – диалогические единства, включающие сообщение и встречное сообщение; 

33. – диалогические единства, включающие побуждение к действию и ответную 

реакцию. 

34. При организации работы по развитию монологической речи большое внимание 

уделяется упражнениям, ориентированным на совершенствование и коррекцию 

письменной речи обучающихся, в том числе: 

35. – репродуктивные упражнения, представленные разными видами изложения текстов: 

подробное свободное («своими словами») и художественное (близкое к авторскому 

тексту), сжатое (краткое), выборочное; с изменением лица рассказчика – от 3-го лица 

либо от имени одного из героев и др. (с 5 класса); 

36. – репродуктивно-оценочные упражнения, представляющие собой изложения с 

элементами сочинения (с 7 класса); 

37. – продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров (миниатюра, по 

картине, на основе личных наблюдений и др. – с 5 класса), а также сочинения и 

изложения с элементами творчества: по заданному началу или концовке, по 

неполной серии картинок в сочетании с опорными словами и др. (с 6 класса). 

38. Развитие устной монологической речи обучающихся предусматривает разные виды 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика), 

построение рассказа по картине и серии картин; продуцирование рассказа на основе 

личного опыта. 

39. В плане функционально-стилистического типа обучающиеся овладевают умениями 

продуцировать повествовательные и описательные рассказы (с 5 класса), а также 

рассказы-рассуждения (с 6 класса). В 5 классе осуществляется работа, направленная 

на овладение обучающимися навыками продуцирования смешанных рассказов, в т.ч. 

с отдельными элементами рассуждения. 

40. На уроках развития речи необходимо использовать различные коллективные формы 

организации деятельности обучающихся: парами, группами и др., что содействует 

формированию умений сотрудничать, помогать друг другу в осмыслении 

анализируемых текстов, планов к ним. 

                                                           
12

 Представлены типы диалогических единств по А.Г. Зикееву. См. Комаров К.В. Методика обучения 

русскому языку в школе для слабослышащих детей: Учеб пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ООО 

«Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – 223 с. 



30 

 

41. Для адекватной передачи смысла текстов, подлежащих анализу и репродукции 

(пересказу, письменному изложению) и любой информации в определённой мере 

допустимо использовать язык жестов. Однако высшим уровнем усвоения значений 

выступает только язык слов. 

42. В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

43. Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность 

обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной 

траектории изучения учебного материала, обучение с применением 

интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым 

образовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основе 

цифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмы 

обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе 

полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

44. Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового 

словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления 

новых знаний или в виде практического пособия. 

45. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

46. – информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

47. – планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 

соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

48. – мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением 

слуха; 

49. – учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

50. – современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

51. – дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе при реализации дистанционного образования. 

52. В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой 

компетентности:  

53. •информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

54. •коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 

чатов и др.), 

55. •техническая (способность использовать технические и программные средства), 

56. •потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

57. Цели изучения учебного предмета «Развитие речи» 

58. Общая цель изучения предмета «Развитие речи» заключается в развитии и коррекции 

у обучающихся с нарушениями слуха устной и письменной речи в единстве с 

развитием мышления и социальных компетенций. 
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59. Также в рамках учебного предмета «Развитие речи» предусматривается достижение 

целей, нашедших отражение в программе по русскому языку. 

60. Кроме того, цели учебного предмета, определяемые в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха и 

обусловленными ими трудностями, включают:  

61. – развитие способности использовать возможности языка как средства 

коммуникации и познания; 

62. – совершенствование словарного запаса, в т.ч. за счёт лексических единиц, 

выражающих морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а также 

слов с переносным значением и др.; 

63. – развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи (устной и 

письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений отражать 

речевыми средствами связи между предметами и явлениями; 

64. – развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами 

диалогических единств – в зависимости от их коммуникативной функции; 

65. – коррекция нарушений структурно-смысловую организации монологов разного 

функционально-стилистического типа, развитие умений строить повествования, 

описания, рассуждения, а также тексты смешанного типа; осуществлять раскрытие 

тем и микротем; 

66. – содействие инкультурации личности обучающихся с нарушениями слуха. 

67. Место предмета в учебном плане 

68. Учебный предмет «Развитие речи» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» является обязательным.
 13

 

69. «Развитие речи» является специальным учебным предметом; неразрывно связан с 

предметными дисциплинами «Русский язык», «Литература», обеспечивая 

достижение обучающимися с нарушениями слуха образовательных результатов в 

сфере обучения языку и развития речи. 

5 КЛАСС 

70. Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

71. Язык и речь. Культура речи 

72. Монолог. Диалог. Полилог. Речь как деятельность. 

73. Культура речи: приглашение, поздравление, выражение сочувствия; соболезнование. 

Правила поведения и культура коммуникации в общественных местах. 

74. Основное содержание: речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

75. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо, слухозрительное 

восприятие), их особенности. 

76. Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное (на отработанном 

речевом материале). 

77. Культура коммуникации. Речевые формулы приглашения, поздравления, выражение 

сочувствия и соболезнования. 

78. Основные виды деятельности обучающихся 

79. Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

80. Устно пересказывать прочитанный текст. 

81. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного), а также в 

диалоге и полилоге на основе жизненных наблюдений. Использовать приёмы 

различных видов аудирования и чтения (с учётом возможностей и особых 

образовательных потребностей). 

                                                           
13

 На уроки развития речи на 1-ом и 2-ом году обучения на общем уровне выделяется 2 часа в неделю (68 

часов в год), на последующих годах обучения – по 1 часу в неделю (34 часа в год). 
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82. Устно и письменно формулировать тему и главную мысль прослушанного и 

прочитанного текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них. 

Анализировать содержание исходного текста, подробно и сжато передавать его в 

письменной форме. 

83. Писать сочинения различных видов (в рамках изученного) с опорой на жизненный и 

читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

84. Составлять с опорой на иллюстративный материал (сюжетные картинки) и 

письменно оформлять диалоги, обретая опыт нравственных и эстетических 

переживаний. Давать морально-этическую оценку поступкам героев. 

85. Письменно оформлять приглашения, сообщения (в т.ч. планировать содержание 

sms). 

86. Составлять рассказ о правилах поведения и культуре коммуникации в общественных 

местах по предварительно подготовленному плану, заменяя данные слова другими, 

близкими по значению. 

87. Текст 

88. Текст и его основные признаки. Композиционная структура текста. Функционально-

смысловые типы речи. Повествование как тип речи. Рассказ. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка текста. Редактирование текста. 

89. Основное содержание: понятие о тексте. Смысловое единство текста и его 

коммуникативная направленность. Тема, главная мысль текста. Микротемы текста. 

90. Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

91. Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

92. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

93. Повествование как тип речи. Рассказ. 

94. Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

95. Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста.  

96. Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

97. Редактирование текста (в рамках изученного). 

98. Основные виды деятельности обучающихся 

99. Распознавать основные признаки текста; членить текст на абзацы. 

100. Анализировать и использовать при самостоятельном продуцировании текстов 
средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова). 

101. Анализировать и характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 
признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

102. Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 
103. Создавать тексты, опираясь на знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка (в 

рамках изученного).  

104. Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину. 

105. Восстанавливать деформированный текст; корректировать восстановленный текст с 
опорой на образец. 
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106. Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его содержание по 
плану в устной и письменной форме. 

107. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. С помощью 
учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса создавать 

текст электронной презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ней, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

108. Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания: оценивать достоверность фактического 

материала, анализировать текст с точки зрения целостности, связности, 

информативности. 

109. Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. С помощью учителя/других 

участников образовательно-коррекционного процесса корректировать исходный 

текст с опорой на знание норм современного русского литературного языка (в 

пределах изученного). 

110. Функциональные разновидности языка 

111. Официально-деловой стиль. Жанры. 

112. Основное содержание: 

113. Деловое письмо, объяснительная записка. Отличие бытовой записки от официально-

деловых документов. Электронные письма и sms в деловой коммуникации. 

114. Основные виды деятельности обучающихся 

115. Характеризовать особенности официально-делового стиля. 

116. Анализировать тексты официально-делового стиля; применять эти знания при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике. 

117. Характеризовать особенности жанров официально-делового стиля. 

118. Драматизировать типичные ситуации бытового и делового общения, отражать в них 
модели поведения и культуру речевого этикета. 

119. Анализировать предложенные бытовые записки и самостоятельно составлять их по 
различным (типичным) поводам. Устанавливать отличие бытовой записки от 

делового письма. Составлять тексты объяснительных записок, электронных писем, 

sms. 

120. Отделять существенное от несущественного, отбирать необходимые языковые 
средства с целью что-либо сообщить, объяснить, описать и т.п. 

121. Тематические разделы: «Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)», «Моя 

страна (мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», 

«Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и мои 

друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения», «Природа и 

человек», «Человек в городе», «Жизнь без опасностей», «Дружба и настоящий друг», 

«Отношения в семье», «Вежливость (речевой этикет)», «Деловые документы», 

«Школьные мероприятия», «Любимые праздники», «Интересные профессии», 

«Полезные советы», «Моё будущее».  

122. Репродукции картин для работы над сочинением 

123. 1. Васнецов В.М. «Алёнушка». 

124. 2. Виноградов С.А. «Весна». 
125. 3. Грибков С.И. «Водовоз». 
126. 4. Пластов А.А. «Летом». 
127. 5. Решетников Ф.П. «Опять двойка». 
128. 6. Серебрякова З.Е. «За обедом», «Катя в голубом у ёлки». 
129. 7. Юон К.Ф. «Зимний солнечный день». 

130. 6 КЛАСС 

131. Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

132. Язык и речь. Культура речи 
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133. Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности. 

134. Современный этикет. Вежливое общение со сверстниками и взрослыми. 
135. Основное содержание: монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

136. Речевой этикет. Культура коммуникации. 
137. Основные виды деятельности обучающихся 

138. Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 
чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, описательно-повествовательный 

монолог с элементами рассуждения); выступать с сообщением на лингвистическую 

тему. 

139. Создавать различные виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями и др. 
140. С помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса 

редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

141. Обсуждать правила этикета. Анализировать правила культурного поведения, 

включая культуру коммуникации, в различных социально-бытовых ситуациях. 

Фиксировать правила этикета в виде алгоритма. 

142. Текст 

143. Информационная переработка текста. 
144. Функционально-смысловые типы речи. Виды описания. 

145. Смысловой анализ текста 
146. Основное содержание: смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

147. Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

148. Описание как тип речи. Описание внешности человека, помещения, природы, 
местности, действий. 

149. Основные виды деятельности обучающихся 

150. Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 
темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев. 

151. Проводить информационную переработку текста: составлять план прочитанного 
текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте. 

152. Пересказывать текст. Представлять содержание прослушанного или прочитанного 
учебно-научного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, 

схемы в виде текста. 

153. Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); характеризовать особенности описания как 

типа речи. 

154. Создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность человека, 
помещение, природу, местность, действие. 

155. Создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства, в том числе 
сочинения-миниатюры, классные сочинения. 

156. Функциональные разновидности языка 

157. Официально-деловой стиль. Жанры. 
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158. Основное содержание: заявление (включая электронное). Объяснительная записка. 

Расписка. Доверенность.  

159. Основные виды деятельности обучающихся 

160. Характеризовать особенности официально-делового стиля. 

161. Анализировать предложенные деловые документы и самостоятельно писать их по 
различным (типичным) поводам – на основе моделируемых социально-бытовых 

ситуаций. Устанавливать отличия между данными документами. Составлять тексты 

деловых документов. Обсуждать возможности использования электронных ресурсов 

для подготовки и предоставления деловых документов. 

162. Тематические разделы: «Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)», «Моя 

страна (мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», 

«Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и мои 

друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения», «Природа и 

человек», «Человек в городе», «Жизнь без опасностей», «Дружба и настоящий друг», 

«Отношения в семье», «Вежливость (речевой этикет)», «Деловые документы», 

«Школьные мероприятия», «Любимые праздники», «Интересные профессии», 

«Полезные советы», «Моё будущее». 

163. Репродукции картин для работы над сочинением 

164. 1. А.М. Герасимов «После дождя». 

165. 2. В.С. Баюскин «За обедом». 
166. 3. Т.Н. Яблонская «Утро». 
167. 4. Н.П. Крымов «Зимний вечер». 
168. 5. Е.В. Сыромятникова «Первые зрители». 
7 КЛАСС 

169. Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

170. Язык и речь. Культура речи 

171. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Диалогическое единство. Реплики. Культура 

общения. Этикетные выражения. 

172. Основное содержание: виды монолога: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации. 

173. Культура общения. Этикетные выражения. 
174. Основные виды деятельности обучающихся 

175. Создавать различные виды монолога на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы. 

176. Участвовать в диалогах разных видов: диалоге – запросе информации (ставить и 

задавать вопрос; уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; 

запрашивать дополнительную информацию); диалоге – сообщении информации 

(строить информативно значимый текст; мыслить и правильно реализовывать свой 

замысел; привлекать и удерживать внимание, правильно обращаться к собеседнику). 

177. Анализировать сюжетные изображения, составлять с опорой на них диалогические 
единства в соответствии с правилами культуры общения. 

178. Текст 

179. Основные признаки текста (повторение). Описания и повествования. Текст с 
элементами рассуждения. Информационная переработка текста. Смысловой анализ 

текста. 

180. Основное содержание: соответствие текста требованиям цельности, связности, 

относительной законченности.  

181. Особенности содержания и построения текста-повествования и текста-описания. 

Особенности построения текста с элементами рассуждения. (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление).  
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182. Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

183. Основные виды деятельности обучающихся 

184. Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, связности, 
относительной законченности, композиционных особенностей. 

185. Использовать знание требований, предъявляемых к образцовому тексту, в процессе 
создания собственных относительно законченных устных и письменных 

высказываний. Выявлять роль языковых средств в создании повествований, 

описаний и текстов с элементами рассуждения. 

186. Функциональные разновидности языка 

187. Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Учебный 
доклад. 

188. Основное содержание: учебный доклад. Презентация. Групповая коммуникация. 

189. Основные виды деятельности обучающихся 

190. Выступать перед сверстниками с подготовленными докладами. Сопровождать своё 
выступление презентацией. Обсуждать подготовленные доклады в процессе 

групповой коммуникации. 

191. Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем 

школьные предметы». 

192. Репродукции картин для работы над сочинением 

193. 1. Бродский И.И. «Летний сад осенью». 

194. 2. Григорьев С.А. «Вратарь». 
195. 3. Попов И.А. «Первый снег». 
196. 4. Хабаров В.И. «Портрет Милы». 

197. 5. Широков Е.Н. «Друзья». 

198. 6. Шишкин И.И. «Утро в сосновом лесу». 

199. 7. Юон К. «Конец зимы. Полдень». 

8 КЛАСС 

200. Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

201. Язык и речь. Культура речи 

202. Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности. Деловой этикет. Межличностное 

общение. 

203. Основное содержание: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступление с научным сообщением. 

204. Диалог. Культура речи. Деловой этикет. Электронные сообщения делового 

содержания. Невербальные средства общения в деловом взаимодействии. 

Межличностное общение. 

205. Основные виды деятельности обучающихся 

206. Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 
личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы. 

207. Выступать с сообщением. 
208. Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

209. Устно пересказывать прочитанный текст. 
210. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
211. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на произведения искусства (в течение учебного года). 
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212. Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка), 

публицистических жанров. 

213. Оформлять деловые бумаги (в рамках изученного). 
214. Выбирать языковые средства для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом.  

215. Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы. 

216. Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 
217. Анализировать примеры использования мимики и жестов в разговорной речи. 
218. Объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета. 
219. Применять в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Использовать приёмы аудирования различных видов (с учётом возможностей и 

особых образовательных потребностей). 

220. Анализировать содержание научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

221. Подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 
прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

222. Применять различные приёмы просмотрового, ознакомительного, изучающего, 
поискового чтения. 

223. Анализировать содержание прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

224. Обсуждать культуру речи делового человека. Составлять электронные сообщения 
делового содержания (sms-сообщения, электронные письма), обсуждать правила и 

целесообразность включения в структуру электронного письма «смайлов». 

225. Моделировать диалог между собеседниками, обсуждать правила культуры 

коммуникации при ведении спора, в процессе дискуссии. 

226. Актуализировать знания об иностранных этикетных выражениях (на английском 
языке). Моделировать диалоги с незнакомыми людьми. 

227. Текст 

228. Текст и его признаки. 
229. Функционально-смысловые типы речи. 

230. Смысловой анализ текста. 
231. Информационная переработка текста 

232. Основное содержание: текст и его основные признаки. 

233. Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

234. Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

235. Основные виды деятельности обучающихся 

236. Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 
темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в 

тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) (обобщение, 

в течение года). 

237. Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти 

знания при выполнении анализа различных видов и в речевой практике. 
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238. Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, конспект; 
извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями. 

239. Функциональные разновидности языка 

240. Официально-деловой стиль.  

241. Жанры официально-делового стиля. 

242. Основное содержание: официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

243. Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка). 

244. Основные виды деятельности обучающихся 

245. Анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 
применять эти знания при выполнении анализа различных видов и в речевой 

практике. 

246. Характеризовать особенности жанров официально-делового стиля. 

247. Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем 

школьные предметы». 

248. Репродукции картин для работы над сочинением 

249. 1. Герасимов С.В. «Церковь Покровá на Нерли». 
250. 2. Пименов Ю.И. «Спор». 

251. 3. Поленов В.Д. «Заросший пруд». 
252. 4. Репка В.А. «Водитель Валя». 
253. 5. Серов В.А. «Девочка с персиками». 
254. 6. Шевандронова И.В. «На террасе». 

255. 7. Юон К.Ф. «Новая планета». 

9 КЛАСС 

256. Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

257. Язык и речь. Культура речи 

258. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Культура устного 
общения в различных социально-бытовых ситуациях. 

259. Основное содержание: устная и письменная речь; разные виды монологической 

речи. Диалогическая речь, реплики в диалоге. Культура коммуникации. Этикетные 

нормы. Культура выражения согласия и несогласия с иным мнением 

260. Основные виды деятельности обучающихся 

261. Определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную формы 
речи, монологическую и диалогическую речь. 

262. Создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных 
впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы; выступать с научным сообщением. 

263. Участвовать в диалогическом и полилогическом общении. 
264. Актуализировать знания правил культуры коммуникации и этикетных норм. В 

процессе смоделированных социально-бытовых ситуаций корректно выражать 

согласие и несогласие с иным мнением. 

265. Текст 
266. Текст и его признаки. Функционально-смысловые типы речи. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка текста. 

267. Основное содержание: текст и его основные признаки. Особенности 

функционально-смысловых типов речи. Сочетание разных функционально-

смысловых типов речи в тексте. Особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи. Информационная переработка текста: извлечение 
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информации из различных источников; использование лингвистических словарей. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. Представление сообщения на заданную тему в виде презентации. 

268. Основные виды деятельности обучающихся 

269. Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 
подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

270. Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 
концовке. 

271. Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи. 

272. Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

273. Определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально-

смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетание 

элементов разных стилей в художественном произведении. 

274. Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
275. Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному в устной и письменной форме. 

276. Извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

277. Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

278. Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность).  

279. Функциональные разновидности языка 
280. Официально-деловой стиль. Композиция делового письма. 

281. Основное содержание: деловые документы. Официально-деловой стиль. Письмо, 

композиция письма. Отличия делового письма от дружеского, любовного. 

282. Основные виды деятельности обучающихся 

283. Рассуждать об особенностях официально-делового стиля, его отличиях от других. 

Обсуждать композицию делового письма. Анализировать тексты писем. 

Устанавливать отличия делового письма от дружеского, любовного. 

284. Обсуждать особенности составления электронных писем делового содержания. 
Составлять текст делового письма на заданные темы. 

285. Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем 

школьные предметы». 

286. Репродукции картин для работы над сочинением 

287. 1. Брюллов К.П. «Всадница». 

288. 2. Васнецов В.М. «Богатыри». 

289. 3. Левитан И.И. «Март». 

290. 4. Поленов В.Д. «Московский дворик». 

291. 5. Саврасов А.К. «Грачи прилетели». 
292. 6. Тихий И.А. «Аисты». 
293. 7. Шишкин И.И. «На севере диком …». 

2.1.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (V- IX 

классы) предметной области «Математика» включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения. 

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 
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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. 

Содержание учебного предмета «Математика». 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

многозначных чисел. 

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

время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка 

(1 коп.), рубль (1 руб.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), 

дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), 

килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости - литр (1 л). 

Единицы измерения времени: секунда (1 сек.), минута (1 мин.), час (1 ч., сутки (1 сут.), 

неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения площади: 

квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр 

(1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). Единицы измерения 

объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический 

дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

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

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 

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

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

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

долей. Сравнение долей. 
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Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей 

целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. 

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

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», 

«меньше на (в)...». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости 

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

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

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

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

чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 

том числе параллельные). 

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

углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 

относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
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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. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Математика». 

Минимальный уровень: 

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

в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; письменное 

выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

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

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; распознавание, 

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

свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; знание 

названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

(проценту); 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 
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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. 

2.1.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (VII-

IX) предметной области «Математика» включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

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. 

Содержание учебного предмета. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации, включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств, клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. 

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

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

текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе. 

Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика». 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

аппарата эргономичные приёмы работы, выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 
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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), 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. 

2.1.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» (V-

VI классы) предметной области «Естествознание» включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

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. 

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». 

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

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 

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

изменения в природе. Педагогический работник может познакомить обучающихся с 

названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного 

воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом - Земля» изучаются оболочки Земли - атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 
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принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

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

готовит обучающихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны 

(например, Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей). 

Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от обучающихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

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

крае. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные на I этапе обучения. Приводятся простейшие классификации 

растений и животных. Педагогическому работнику необходимо обратить внимание 

обучающихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать 

взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, 

необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть 

указаны представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная 

часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и 

своего края. При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными 

растениями следует обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать 

экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её 

красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и 

неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять логику 

курса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в 

связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, 

почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: 

жизнь растений, животных и человека. Человек - частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач учебного предмета «Природоведение» является формирование мотивации 

к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются 

на личный опыт обучающихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, 

полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями обучающихся (наблюдение 

изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 

формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 

доступно непосредственному наблюдению обучающимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически 

несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством 

педагогического работника. В программе выделены основные виды практических работ 

по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень 
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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. 



47 

 

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). 
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Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). Кустарники 

(дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. Декоративные 

растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. Растения 

своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

13) Животный мир Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

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

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

обитающие в водоемах России и своего края. 

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

края. 

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

Млекопитающие животные своего края. 

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

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

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

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 

Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная 

книга своей области (края). 

14) Человек. 

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

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

(режим, закаливание, водные процедуры). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

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

гигиены. 

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

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

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

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего населенного пункта. Телефоны экстренной помощи. 

Специализация врачей. 

15) Обобщающие уроки. 

Наш город (посёлок, село, деревня). 

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные 

достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

24.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Природоведение». 

24.3.1. Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представление о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 
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отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 

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

ископаемые); 

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

значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагогического работника. 

24.3.2. 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. 

2.1.7. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (VII-IX 

классы) предметной области «Естествознание» включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

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

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует 

самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

обучающихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» обучающиеся знакомятся на уроках природоведения в V и 

VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и 

неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических 

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых 

явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела «Растения» 

(VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот 

раздел включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка 

овощей на зиму», «Лекарственные растения». 

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; 

Содержание учебного предмета «Биология». 

Растения. 
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1) Введение. 

2) Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 

природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

3) Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

4) Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 

5) Общие сведения о цветковых растениях. 

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

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 

анютины глазки). 

7) Подземные и наземные органы растения. 

8) Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

9) Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в 

пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. 

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

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

растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение. 

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

цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 

семян. 

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

для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

13) Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

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

Строение семени. 

15) Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, 

листовое деление). Определение всхожести семян. 

16) Растения леса. 

17) Некоторые биологические особенности леса. 

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

19) Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного 

края. 

20) Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

21) Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 

22) Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

23) Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 
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24) Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

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

26) Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 

съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, 

маринование, сушка). 

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

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

28) Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 

кольцам, а хвойных деревьев - по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и 

оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов 

лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в 

поэзии и прозе»), 

29) Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

30) Комнатные растения. 

31) Разнообразие комнатных растений. 

32) Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

33) Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 

34) Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

35) Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

36) Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, 

приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание 

уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

37) Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

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

38) Цветочно-декоративные растения. 

39) Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). 

Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через 

рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

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

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

41) Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

42) Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие 

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

жизни человека. 

43) Растения поля. 

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

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

45) Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, 

подсолнечник. 

46) Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 
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47) Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

48) Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

49) Овощные растения. 

50) Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, 

баклажан, перец, редис, укроп - по выбору педагогического работника). 

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

52) Многолетние овощные растения: лук. 

53) Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

54) Выращивание: посев, уход, уборка. 

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

56) Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

57) Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

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

участке, сбор урожая. 

58) Растения сада. 

59) Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики - для 

южных регионов). 

60) Биологические особенности растений сада: созревание плодов, 

особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

61) Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

62) Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов 

плодовых деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней 

листвы. Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

25.2.2. 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. 
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14) Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

15) Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору педагогического работника). 

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

17) Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

18) Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

19) Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

20) Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

21) Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

22) Позвоночные животные 

23) Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета. 

24) Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

25) Рыбы. 

26) Общие признаки рыб. Среда обитания. 

27) Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

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

29) Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

30) Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление 

(виды корма), уход. 

31) Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

32) Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 

33) Земноводные. 

34) Общие признаки земноводных. 

35) Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

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

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

37) Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

38) Польза земноводных и их охрана. 

39) Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

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

различие). 

41) Пресмыкающиеся. 

42) Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

43) Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 
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44) Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

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

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

45) Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

46) Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 

виду, образу жизни, циклу развития). 

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

видеофильмов. 

48) Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

49) Птицы. 

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

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

51) Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 

среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

52) Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

53) Хищные птицы: сова, орел. 

54) Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

55) Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

56) Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

57) Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

58) Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

59) Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

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

60) Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

61) Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

62) Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами 

в живом уголке. 

63) Млекопитающие животные. 

64) Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

65) Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

66) Дикие млекопитающие животные. 

67) Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

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

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 

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

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

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

70) Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты 

сходства и различия. 
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71) Псовые (собачьи): волк, лисица. 

72) Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

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

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

на зверофермах. 

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

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, 

места обитания. Охрана животных. 

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

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

77) Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

78) Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 

книгу (нерпа, пятнистый тюлень). 

79) Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

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

80) Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

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

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

83) Сельскохозяйственные животные. 

84) Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

85) Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

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

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

86) Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

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

овец в зимний и летний периоды. 

87) Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

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

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

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

89) Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

90) Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

91) Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

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

школ). 

93) Домашние питомцы. 

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

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

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

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

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

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 
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Человек. 

1) Введение. 

2) Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

3) Общее знакомство с организмом человека. 

4) Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, 

размножения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле 

человека. 

5) Опора и движение. 

6) Скелет человека. 

7) Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, 

человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: 

череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних 

конечностей. 

8) Череп. 

9) Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее 

значение. 

10) Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

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

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

12) Практические работы. Определение правильной осанки. 

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

ног). Наложение шин, повязок. 

14) Мышцы. 

15) Движение - важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

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

спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

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

18) Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 

19) Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 

локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

20) Кровообращение. 

21) Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

22) Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

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

крови по сосудам. Группы крови. 

23) Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

24) Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 
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25) Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно - сосудистую систему. 

26) Первая помощь при кровотечении. Донорство - это почетно. 

27) Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью педагогического работника в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение 

повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей 

РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, 

резус-фактора, кровяного давления. 

28) Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

29) Дыхание. 

30) Значение дыхания для растений, животных, человека. 

31) Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 

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

33) Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

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

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

34) Влияние никотина на органы дыхания. 

35) Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

36) Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

37) Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого 

газа. 

38) Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка). 

39) Питание и пищеварение. 

40) Особенности питания растений, животных, человека. 

41) Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов 

для здоровья человека. Авитаминоз. 

42) Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, кишечник. 

43) Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 

слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

44) Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды. 

45) Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние 

вредных привычек на пищеварительную систему. 

46) Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

47) Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны 

на крахмал. 

48) Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

49) Выделение. 
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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. 
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80) Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

81) Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости 

носа, кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). 

Расположение и значение этих органов. 

82) Охрана всех органов чувств. 

83) Демонстрация муляжей глаза и уха. 

25.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология». 
Минимальный уровень: 

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

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

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

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма; знание названий специализации 

врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; осознание 

основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

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

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

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

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

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

трудовых ситуациях. 

2.1.8. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (VI- IX) 

предметной области «Естествознание» включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

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. 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать широкий спектр 

видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающимися 

АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению географии должны быть представлены в 

тематическом планировании в виде конкретных учебных действий. 

Начальный курс физической географии. 

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

сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. 

Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. 

Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

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

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

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

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

Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые 

кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на 

глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярных поясов. 
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Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

Формы поверхности России. Горы России. Реки и озера России. 

География России. 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России 

на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 

климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы 

России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, 

реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная 

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

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей 

местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население 

нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность 

нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Г еография». 

Минимальный уровень: 

представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

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

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

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; применение 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 
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называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своего родного края. 

2.1.9. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» (V-IX классы) предметной области «Человек и общество» включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

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. 

Содержание учебного предмета, 

Личная гигиена и здоровье. Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

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

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

расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей 

ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры 

для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

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

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 

перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, 

просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические 

правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 

личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

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

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их 

появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 

разрушительное действие на организм человека. 
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Охрана здоровья. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

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

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового 

зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней 

аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

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

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. 

Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в 

многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные 

растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, 

температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 

кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние 

животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности 

содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. 

Ветеринарная служба. 

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

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и 

нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, 

морозильник, мясорубка, овощерезка): назначение, правила 

использования и ухода, техника безопасности. 

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

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 

ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов 

и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

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

хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. 

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 

стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, 

кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности 

при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники 

(стиральных машин). 
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Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами 

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. 

Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 

помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. 

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для 

борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей 

для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь. 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 

демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и 

назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. 

Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила 

хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная 

стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила 

сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение 

изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, 

крючков, петель, зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: 

штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании средствами 

для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и 

выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки. 

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

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

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: 

выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви, хранение чека или его копии. 
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Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви, их назначение. Сушка обуви. 

Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила 

подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека. 

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

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

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

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, 

молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление 

простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты. Первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 

резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая); сорта муки (крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители 

круп и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли 

при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение 

приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

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

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные 

магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 

продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. 

Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из 

яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для 

завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление 

некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для 

завтрака. Сервировка стола. 

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

способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, 

способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: 

овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление 

меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и 
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расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола 

для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и 

холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление 

меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет 

продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теста: 

пирожки, булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и запись 

рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

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

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 

фруктов. 

Транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в образовательную организацию. Выбор рационального маршрута проезда 

из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи. Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, 

компьютер. Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: 

письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

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

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по 

телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов 

телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

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

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации. Местные и 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид 

деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение 

обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. 
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Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки, правильная, 

рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, 

театров. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций. 

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

коллекционирование чего-либо, фотография. 

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

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

планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, 

определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение 

суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на 

месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы социальной 

жизни». 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

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

образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; знание 

названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагогического работника посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

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

различных товаров под руководством взрослого; первоначальные представления о статьях 

семейного бюджета; представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление ежедневного 

меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное приготовление несложных 

знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 



69 

 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения. 

2.1.10. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» (VI 

класс) предметной области «Человек и общество» включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка. 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа 

исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся 

с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет 

создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления 

обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и 

«историческом пространстве»; 

формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

формирование умения работать с «лентой времени»; 

формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

воспитание интереса к изучению истории. 

Содержание учебного предмета. 

Представление о себе и окружающем мире. 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество 

в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 

Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя 

биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село 

и другие), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

образовательной организации. 

Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, области, республики; 

национальный состав, основные занятия жителей. 

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы Российской 

Федерации. Руководитель страны (Президент Российской Федерации). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории. 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические сведения о 

названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: 

начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало 

другого); текущий век, тысячелетие. Основные события XX века (обзорно, с примерами). 

Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории. 
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История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный век. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-

за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ 

жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней): 

История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы добычи 

огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. 

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы 

получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении 

тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль 

энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека. 
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Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История 

совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на 

строительство жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их 

значение для изучения истории. 

История появления мебели. 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений 

о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания:

 собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, 

скотоводство. Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды. 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви 

в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 
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Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и общества в 

ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. 

Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика 

государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

рисование по темам: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица»; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

педагогического работника); 

составление генеалогического древа (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного столетия, 

одного тысячелетия, ориентировка на «ленте времени»; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени. 

чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам; рассматривание и анализ 

иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, археологических находок, 

архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; просмотр 

фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои 

друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы 

живем», «История одного памятника», «История в рассказах очевидцев», «Исторические 

памятники нашего города». 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 

Минимальный уровень: понимание доступных исторических фактов; использование 

некоторых усвоенных понятий в активной речи; последовательные ответы на вопросы, 

выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 
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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. 

2.1.11. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» 
(VII-IX класс) предметной области «Человек и общество» включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

Пояснительная записка. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета «История Отечества»: 

формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Содержание учебного предмета. 

Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина — Россия. Наша страна на карте. Государственные 

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

изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода. 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные 

славяне — предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и 
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верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

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. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (ХП-ХШ века). Причины распада 

единого государства Древняя Русь. Образование земель - 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в ХП-ХШ 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-кресто- носцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV - XV века). 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 

Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

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

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и 

его значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. 

Культура и быт Руси в XIV - XV вв. 

Россия в XVI - XVII веках. 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система 

государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение 

Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных 

людей. 

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

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

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

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика 

России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной 

войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: 

разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I — первый 
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российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 

Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов — покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и 

Академии художеств. 

Правление Екатерины II — просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. 

«Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны 

второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. 

В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. 

Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века. 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика 

России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская 

битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов). Причины победы России в Отечественной войне. Народная 

память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская 

война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси). 

Россия во второй половине XIX - начале XX века. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 

открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. 

Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во 

второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. 

Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: 

основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. - начало 

революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 

революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, В. 

А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг 
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летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в 

обществе. 

Россия в 1917-1921 годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 

года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О 

земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства - 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 

первой Советской Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика 

советской власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и 

политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против 

политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства — В. 

И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. 

В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Последствия 

репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические 

и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи 

и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. 

Тимирязев, К. Э. Циолковский) Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и 

быт советских людей в 20-е - 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-

финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 
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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 Г ермании. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы - 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев), герои войны. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. 

Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. 

С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и 

технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. 

Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. 

А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция 

СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. 

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. 

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 
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реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент России - 

В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 

Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История Отечества». 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

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

рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

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

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 
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установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

2.1.12. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная 

физическая культура» (V-IX классы) предметной области «Физическая культура» 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I) и I-IV 

классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно- 

патриотической подготовке. 

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. 
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Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют 

навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-ro класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 

хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения. 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты 

сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной организации. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях по 

ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал: построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, 

расслабления мышц, укрепления голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц 

туловища, рук и ног, для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми 

мячами, большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; 

лазанье и перелезание, упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. Фазы 

прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и 

замедлением, преодолением препятствий; 

б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скорости, 

скоростной бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, 

средние и длинные дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности; 

в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»); прыжки в высоту способом «перекат»; 

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную цель, 

метание в движущую цель. 

Лыжная и конькобежная подготовки. 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как 

средство закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиеничекие требования к занятиям на лыжах. 

Виды лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 
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Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры. 

Практический материал. 

Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с: бегом, прыжками; лазанием, 

метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, ловлей, метанием). 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

обучающихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками 

на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя 

руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности 

игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку 

на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача 

мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис. 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу. 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, 

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее 

изученных правил. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура». 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

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

стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 
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планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; применение 

спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

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

числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

сидя, лёжа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; выполнение 

строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства, 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
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правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

2.1.13. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 
(V-IX классы) предметной области «Технология» включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка. 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. 

В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование 

личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного 

богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Труд (технология)» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков, развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Труд (технология)» должен способствовать решению следующих 

задач: 

развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности); 

обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по 

месту жительства; 

расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 

к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной 

организации; 

ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 

формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 
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коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Содержание учебного предмета «Труд (технология)». 

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 определен 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. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора общеобразовательной организацией 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. 

В КГБОУ «Новоалтайская ОШИ» реализуется 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; форматирование умений и навыков выполнения швейных 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 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. 
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5 класс 

№ п/п Темы программы 
Количество 

часов 

1 Швейная мастерская  8 

2 Волокна и ткани 20 

3 Ручные работы 34 

4 Ремонт одежды 24 

5 Швейная машина 20 

6 Машинные работы 14 

7 
Пошив изделий (платок, мешочек, сумка, 

прихватка) 
84 

Итого 204 

6 класс 

№ п/п Темы программы 
Количество 

часов 

1 Ремонт одежды 6 

2 Обработка обтачкой среза ткани  8 

3 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани  8 

4 Обработка сборок  4 

5 Обработка косой обтачкой закругленного среза  14 

6 Практическое повторение 8 

7 Самостоятельная работа 2 

8 Запошивочный шов 6 

9 
Изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом .Сорочка, фартук 
8 

10 
Обработка косой обтачкой закругленного среза в 

плечевом бельевом изделии 
16 

11 Практическое повторение 12 

12 Самостоятельная работа 2 

13 Бытовая швейная машина с электроприводом 6 

14 Обработка мягких складок 4 

15 
Обработка и соединение накладного кармана с 

основной деталью 
6 

16 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 6 

17 
Построение чертежа и раскрой фартука для 

работы 
10 

18 
Соединение деталей изделия с помощью пояса и 

обработка отделочной строчкой 
18 
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19 Практическое повторение 6 

20 Самостоятельная работа 2 

21 Вводное занятие 2 

22 Раскрой и пошив поясного спортивного белья 14 

23 Раскрой и пошив летних головных уборов 14 

24 Ремонт одежды 6 

25 Практическое повторение 10 

26 Контрольная работа 2 

Итого 204 

7 класс 

№ п/п Темы программы 
Количество 

часов 

1 Вводные занятия 2 

2 Машиноведение 16 

3 Материаловедение 12 

4 
Построение чертежа и раскрой женской и детской 

одежды 
18 

5 Машинные швы 20 

6 Технология пошива швейных изделий 80 

10 Ремонт одежды 10 

11 Практическое повторение 30 

12 Самостоятельные работы 10 

13 Контрольная работа 6 

14 Итоги за год 2 

Итого 204 

8 класс 

№ п/п Темы программы 
Количество 

часов 

1 Вводные занятия 2 

2 Материаловедение 12 

3 Машиноведение 12 

4 
Технология изготовления и 

поузловой обработки швейных 
80 
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изделий (блузка, платье, халат) 

5 

Технология изготовления и 

поузловой обработки швейных 

изделий: Пошив изделий из узлов 

лёгкой одежды 

70 

6 Практическое повторение 20 

10 Контрольная работа 8 

Итого 204 

9 класс 

№ п/п Темы программы 
Количество 

часов 

1 Вводные занятия 2 

2 Материаловедение 8 

3 Изготовление выкроек и раскрой  12 

4 Трудовое законодательство 8 

5 Машиноведение 12 

6 Технология пошива 70 

10 
Технология пошива изделия с пооперационным 

разделением труда 
34 

11 Безопасность труда 14 

12 Практическое повторение 30 

13 Самостоятельные работы 10 

14 Контрольная работа 4 

Итого 204 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Труд 

(технология)» 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; знание правил хранения 

материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с производственными 

материалами; 

отбор (с помощью 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; 
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владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); понимание значения и ценности 

труда; понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» и (или) «не нравится»); 

организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений других обучающихся, адекватное реагирование на 

них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучающихся и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 

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. 

2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное 

искусство»  
Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к предметной 

области «Искусство» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа 

по учебному предмету “Рисование (изобразительное искусство)» в 5 классе рассчитана на 

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

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель 

и задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)». 

Цель обучения - развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также 

формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
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специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Задачи обучения:  

-воспитание интереса к изобразительному искусству; 

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса; 

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа в 

нетрадиционных техниках; 

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации) 

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента 

и др., применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, памяти, представлению и воображению; 

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование, коллективная аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 5 

классе определяет следующие задачи: 

− работа по развитию у обучающихся эстетического восприятия и формирования 

образов предметов и явлений окружающей действительности в процессе их 

познаний; 

− развитие у обучающихся интереса к изобразительному искусству, потребности в 

изображении воспринимаемой действительности, формирования желания овладеть 

приемами изображения объектов наблюдения в разных видах изобразительной 

деятельности; 

− обучение изобразительному искусству (эта задача осуществляется на этапе 

закрепления и расширении полученных в 1-4 классах знаний и умений); 

− с целью обучения изображению окружающей действительности, отрабатываются 

приемы рассматривания объектов, произведений изобразительного искусства и 

народного творчества, формируются и закрепляются способы изображения в лепке, 

аппликации а также продолжается развиваться технические навыки работы с 

разными художественными материалами. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 5 классе обучение строится по четырем направлениям работы, в соответствии с 

которыми у обучающихся развиваются умения анализировать форму, строение 

(конструктивные особенности) объекта наблюдения, выделять в нем части, определять 

пропорции и видеть объект целостно, а затем изображать его, передавая относительно 

сходство; восприятие цвета предметов и явлений окружающей среды и умение 

изображать полученные при наблюдении впечатления красками (акварель и гуашью) 

разными способами (по сухой и мокрой бумаге); умение работать над композицией в 
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практической деятельности; более углубленное восприятие некоторых произведений 

изобразительного искусства. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

1. «Обучение композиционной деятельности» 22 

2. «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию» 

17 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

12 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений 

переливать его в живописи» 

17 

Итого: 68 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

III. Личностные:  

-осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-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 эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

-знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойства, 

назначение, правила обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними;  

-знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

-знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно»; - пользование материалами для рисования;  

-уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

-знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

-уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

-владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

-рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

-применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

-ориентироваться в пространстве листа; 

-размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

-адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 
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Достаточный уровень 

-знать названия жанров изобразительного искусства; 

-знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Хохлома и др.); 

-знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

-знать и применять выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

-знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

-знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

-знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

-находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

-оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

-использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

-применять разные способы лепки; 

-рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

-различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, семье и обществу; 

-различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

-различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, правильно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при выявлении  у 

обучающегося незначительных ошибок в разработке композиции, нарушений в передаче 

пропорций и размеров; при этом обучающийся после с небольшой подсказки учителя 

может самостоятельно исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 
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выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. Оценка «2» - не ставится. 

2.1.15. Проектная деятельность. Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

Пояснительная записка. 

Актуальность и назначение программы 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий Взаимосвязь с 

программой воспитания Особенности работы педагога по программе 

Содержание курса  

Модуль «Как животные и растения приспосабливаются» (эволюционная экология) 5-6 

классы (34 часа) 

Модуль «Основы растениеводства» 7-8 классы (68 часов) 

Модуль «Биотехнологии» 7-8 классы (68 часов) 

Модуль «Молекулярные основы физиологии и фармакологии» 9 класс (68 часов) Модуль 

«Молекулярные основы селекции» 9 класс (68 часов) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Тематическое планирование 

Модуль «Как животные и растения приспосабливаются» (эволюционная экология) 5-6 

классы (34 часа) 

Модуль «Основы растениеводства» 7-8 классы (68 часов) 

Модуль «Биотехнологии» 7-8 классы (68 часов) 

Модуль «Молекулярные основы физиологии и фармакологии» 9 класс (68 часов) Модуль 

«Молекулярные основы селекции» 9 класс (68 часов) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы. Программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только 

на уроке, но и за его пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена самой особенностью проектно-

исследовательской деятельности. Эта деятельность лежит в основе познавательного 

интереса ребенка, является залогом умения планировать любые действия и важным 

условием успешной реализации идей. Любые изменения современного общества связаны 

с проектами и исследованиями - в науке, творчестве, бизнесе, общественной жизни. 

Поэтому важным элементом развития личности обучающегося является формирование 

основных навыков проектно-исследовательской деятельности. 

Программой предусмотрено формирование современного теоретического уровня знаний, 

а также и практического опыта работы с лабораторным оборудованием, овладение 

приемами исследовательской деятельности. Методы организации образовательной и 

научно-исследовательской деятельности предусматривают формирование у обучающихся 

нестандартного творческого мышления, свободы самовыражения и индивидуальности 

суждений. 

Для полного учета потребностей учащихся в программе используется 

дифференцированный подход, что стимулирует учащегося к увеличению потребности в 

индивидуальной, интеллектуальной и познавательной деятельности и развитию научно-

исследовательских навыков. Программа станет востребованной в первую очередь 
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школьниками, которые имеют стойкий интерес и соответствующую мотивацию к 

изучению предметов естественно-научного цикла, естественным наукам и технологиям. 

В подростковом возрасте учащиеся проявляют свою заинтересованность в той или иной 

области знаний, научном направлении или профессиональной деятельности. Таким 

образом происходит формирование познавательной и профессиональной составляющей 

личности, помогает учащемуся в определении будущего жизненного пути и в 

профессиональном выборе после окончания школы. Подобного рода заинтересованность 

стимулирует постоянное желание школьника к познанию нового, расширению и 

углублению соответствующих знаний, и получению новых в том числе практических 

навыков, а также мотивирует учащегося на профориентацию. 

Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и осуществления 

собственной проектно-исследовательской деятельности, а также в приобретении 

необходимого опыта для работы над индивидуальным исследованием или проектом. 

Программа поможет школьнику в более глубоком изучении интересующей его области 

естественных наук, а также в приобретении важных социальных навыков, необходимых 

для продуктивной социализации и формирования гражданской позиции: 

- навыка самостоятельного решения актуальных исследовательских или 

практических задач, включающего в себя умение видеть и анализировать проблемы, 

нуждающиеся в решении, умение детально прорабатывать и реализовывать способы 

работы с ними, умение планировать собственную работу и самостоятельно 

контролировать свое продвижение к желаемому результату; 

- навыка генерирования и оформления собственных идей, облечения их в удобную 

для распространения форму; 

- - навыка уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в 

работах других людей, других авторов - владельцев интеллектуальной собственности; 

- навыка публичного выступления перед большой аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения, ответов на вопросы сверстников и взрослых, убеждения 

других в своей правоте, продвижения своих идей; 

- навыка работы со специализированными компьютерными программами, 

лабораторным оборудованием, техническими устройствами, библиотечными фондами и 

иными ресурсами, с которыми может быть связана проектно-исследовательская 

деятельность школьника. 

Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет способствовать и 

развитию его адекватной самооценки. 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 

Данная программа рассчитана на работу со школьниками 5-9 классов. Педагогу важнее 

акцентировать свое внимание не столько на качестве результата проекта или 

исследования, сколько на том, чтобы учащийся получал знания в том числе и через 

выполнение практического задания, делал выводы и умозаключения на основании своего 

исследования, учился сравнивать его результаты с теоретическим материалом и 

исследованиями других школьников. Таким образом, школьник освоит основы проектно-

исследовательской деятельности и приобретет навык критического отношения к 

материалу. 

Программа разбита на модули, которые могут быть использованы либо частично, либо 

полностью. Так модуль «Как животные и растения приспосабливаются» (эволюционная 

экология) предполагается для изучения в 5 или 6 классе в течение одного года (34 часа в 

год). Модули «Основы растениеводства» и «Биотехнология» рассчитаны на 68 часов и 

могут быть реализованы в течении 2-х лет (по 34 часа в год) или в течении 1 года (68 

часов в год). Во втором случае возможно прохождение обоих модулей («Основы 

растениеводства» в 7 или 8 классе, «Биотехнологии» в 7 или 8 классе). Аналогично 

модули «Молекулярные основы физиологии и фармакологии» и «Молекулярные основы 

селекции» рассчитаны на 68 часов и могут быть реализованы в течении 2-х лет (по 34 часа 
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в год) или в течении 1 года (68 часов в год). Во втором случае возможно прохождение 

обоих модулей («Молекулярные основы селекции» в 8 классе, «Молекулярные основы 

физиологии и фармакологии» в 9 классе). 

Можно рекомендовать использовать модули «Как животные и растения 

приспосабливаются», «Основы растениеводства», «Молекулярные основы селекции» в 

качестве непрерывного образовательного цикла (5-9 класс по 1 часу в неделю) для классов 

агробиотехнологической направленности. Модули «Как животные и растения 

приспосабливаются», «Биотехнологии» и «Молекулярные основы физиологии и 

фармакологии» в качестве непрерывного образовательного цикла (5-9 класс по 1 часу в 

неделю) для классов биотехнологического или медицинского направлений. 

Взаимосвязь с программой воспитания. Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учетом рекомендаций примерной программы воспитания, учитывает 

психолого-педагогические особенности данных возрастных категорий. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать 

ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребенка. 

Это проявляется: 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

- в возможности комплектования разновозрастных групп для организации 

профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение которых 

отмечается в примерной программе воспитания; 

- в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчеркивается примерной программой воспитания. 

Особенности работы учителя по программе. Задача учителя состоит в том, чтобы 

сопровождать процесс профессиональной ориентации школьника, раскрывая потенциал 

каждого через вовлечение в многообразную деятельность, организованную в разных 

формах. При этом результатом работы учителя в первую очередь является личностное 

развитие учащегося. Личностных результатов учитель может достичь, увлекая ученика 

совместной и интересной им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия ценностным 

содержанием. 

Примерная схема проведения занятий по программе: 

1. Объяснение теоретического материала по теме. 

2. Подготовка к экспериментальному занятию, обсуждение объектов для 

практического занятия. 

3. Проведение практического занятия - основная задача освоение методологии 

данного эксперимента. 

4. По окончании предложить детям, которые заинтересовались данным 

экспериментом, развить его в исследовательский проект. Для этого необходимо обсудить 

объекты, которые ученик будет исследовать, составить план эксперимента. 

5. Помочь ученику проанализировать результаты эксперимента. 

Оценить результаты проектно-исследовательской деятельности школьников можно в 

процессе защиты ими своих работ в рамках школьной научно-практической конференции. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Модуль «Как животные и растения приспосабливаются» (эволюционная экология) 5-6 

классы (34 часа) 

1. Мы исследуем живые объекты (6 часов) 
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Свойства и строение живых организмов (строение клетки). Вид, особь - организм как 

единая система. Адаптации (приспособления). Понятие гомеостаза живого организма. 

Способы его поддержания. 

Понятие вариативности признака. Исследовательские работы «Все ли (синицы, белки, 

березы и т.д.) одинаковые? Фотоквест». 

Ограничения морфологических и физиологических адаптаций. Почему организмы не 

становятся бесконечно большими, маленькими, всеядным. Практическая работа 

«Составляем книгу рекордов растений и животных нашего края». 

2. Влияние окружающей среды на живые организмы (12 часов) 

Факторы окружающей среды (абиотические, биотические, антропогенные). Примеры 

абиотических факторов, оказывающих основное влияние на жизнедеятельность живых 

организмов: температура, свет, влажность. 

Практическое занятие «Цвет и тепло» (кубики льда взвесить, положить в чашки Петри на 

разноцветную бумагу, через 30 минут взвесить заново - кто быстрее растаял). 

Практическое занятие «Что растворяется в воде» (эксперимент «Жидкий дом»). 

Практическое занятие «Диффузия веществ в воде (растворы)», «Движение растворов по 

цветку». Практическое занятие «Лед плавает в воде (айсберги, замерзание водоемов)». 

Практическое занятие «Лед при замерзании расширяется» (разрушение камня 

(почвообразование), замерзание клеток). 

Основные закономерности приспособления живых организмов к абиотическим факторам. 

Приспособления к основным абиотическим факторам: температура, влажность и свет. 

Практическое занятие «Шуба» (кубики льда завернуть в разный материал, взвесить). 

Практическое занятие «Пигменты» (можно разделить на ватмане красители из 

фломастеров». Практическое занятие «Как животные плавают в воде» (Эксперимент с 

пипеткой). 

Исследовательские работы «Влияние света (тепла, влажности, состава почвы) на растения 

в естественных или искусственных условиях» (на доступном материале). 

3. Взаимодействия живых организмов (4 часа) 

Биотические факторы. Закономерности развития межвидовых взаимоотношений. 

Коэволюция (хищник-жертва; паразит-хозяин) Эволюция стратегий добывания пищи. 

Социальность. Виды-вселенцы. Перечень растений- вредителей. Исследовательская 

работа «Наблюдения за взаимоотношениями животных при добывании пищи (кормушки 

для птиц, для городских или сельских животных). Веб-камеры». Исследовательская 

работа «Распространение видов- синантропов в нашей местности». 

4. Человек в жизни растений и животных? (6 часов) 

Антропогенные факторы. Правда ли, что первобытные люди жили в гармонии 

с природой. Одомашнивание и приручение животных и растений. Зачем спасать 

вымирающие виды, как это делать. Культурные растения и их дикие предки. Почему 

важно их сохранять. Разнообразие культурных растений и их значение в жизни человека. 

Красная книга вашей территории. Особо охраняемые территории, заповедники России и 

мира. Практическая работа «Разнообразие культурных растений в вашем регионе». 

Исследовательская работа «Влияние антропогенных факторов на развитие растений в 

городе/населенном пункте». 

Экскурсия/практическая работа «ООПТ в вашем регионе - уникальные объекты 

природы». 

5. Экологические ниши (6 часов) 

Биосфера - одна из важнейших оболочек Земли. Что такое «экологические ниши» и как 

они формируются? Формирование знаний по биоразнообразию жизненных форм, 

поведенческих приспособлений, модификационная изменчивость (на базовом уровне). 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смены растительных сообществ. 

Исследовательские работы «Экологические ниши вокруг тебя - описание факторов 

окружающей среды». Исследовательские работы «Фенологические наблюдения». 
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Модуль «Основы растениеводства» 7-8 классы (68 часов) 

1. Введение в растениеводство (2 часа) 

Что-такое растениеводство: основные факторы выращивания растений. История развития 

агрохимических знаний (работы М.В. Ломоносова, Ю. Либиха, Буссенго, В.В. Докучаева, 

К.А. Тимирязева, П.А. Костычева, Д.Н. Прянишникова и др.). Практическая работа 

«Бочка Либиха». 

2. Агротехнический эксперимент (6 часов) 

Правила постановки агроэкспериментов. Постановка экспериментов с растениями. Выбор 

темы, составление гипотезы, цели и задач эксперимента по выращиванию растений в 

контролируемой среде. Контроли, повторности, проведение эксперимента. Планирование 

эксперимента. Оценка результатов эксперимента. Исследовательская работа «Факторы, 

влияющие на прорастание семян (рост проростков)». 

Освоение технологии круглогодичного выращивания салатов и микрозелени в 

контролируемых искусственных условиях. Сбор установки для выращивания растений в 

контролируемых условиях. 

3. Роль химических элементов в питании растений (20 часов) 

Вода. Раствор. Вытяжка. Анионы, катионы, электропроводность и рН раствора. Роль 

химических элементов в питании растений. Получение питательных веществ растениями. 

Практическая работа «Схемы питательных растворов. Расчет доз удобрений для 

питательных растворов». 

Удобрения: органические, минеральные, микробиологические. Типы 

питания растений. Воздушное и минеральное (корневое) питание растений. Транспорт 

питательных веществ растений: восходящий и нисходящий ток. Важнейшие калийные, 

фосфорные и азотные удобрения, их свойства. Простые и сложные удобрения. 

Практическая работа «Правила смешивания удобрений» Практическая работа «Питание 

растений: технология приготовления питательных растворов для разных культур». 

Рост и развитие растений: этапы онтогенеза, факторы, влияющие на рост растений: свет, 

густота посадок, питание, субстрат. Практическая работа «Мониторинг минерального 

питания растений». 

Особенности питания растений азотом. Азот и его значение в жизни растений. Формы 

азота и их превращение в почве. 

Источники фосфора для растения. Значение фосфорсодержащих соединений в клетке. 

Роль макроэргических соединений фосфора в энергетическом обмене. 

Влияние калия на физические свойства протоплазмы, на ферменты углеводородного 

обмена, синтез белков и др. Роль калия в поддержании ионного баланса в тканях, в 

процессах саморегуляции. 

Регуляторная и структурообразовательная роль кальция. Участие в образовании 

клеточной стенки, поддержании структуры мембран и регуляция их проницаемости. 

Значение магния в метаболизме растений. Магний в составе хлорофилла, сходство 

хлорофилла и гемоглобина как свидетельство единства органического мира. 

Сера и его основные соединения, их роль в структурной организации клетки, участие в 

окислительно-восстановительных реакциях. 

Микроэлементы. Представления о роли микроэлементов в метаболизме растений. 

Особенности поступления микроэлементов в растения. Синергизм и антагонизм 

элементов питания растений. 

Растительная диагностика и методы идентификации недостатка/избытка элементов 

питания. Практическая работа «Растительная диагностика». 

Исследовательская работа «Оценка состояния комнатных растений, растений на 

школьной территории, установка причин патологических состояний (при 

наличии)». 

Исследовательская работа «Оценка влияния различных элементов на состояние растений 

(составление различных подкормок)». 
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4. Регуляторы роста растений. Защита растений (4 часа) 

Понятие о регуляторах роста растений. Стимуляторы роста - фитогормоны (ауксины, 

гиббереллины, цитокинины). Ингибиторы роста растений: 1. природные (абсцизовая 

кислота и некоторые фенольные вещества (икумаровая, коричная, салициловая к-ты), 2. 

синтетические (морфактины, ретарданты, дефолианты, десиканты, гербициды). 

Фитомониторинг и оценка состояния растений. Современные способы мониторинга. 

Практическая работа «Фитомониторинг и оценка состояния растений. Современные 

способы мониторинга». 

Исследовательская работа «Влияние гетероауксина на прорастание (рост на разных 

стадиях, в разных условиях) различных растений». 

Защита растений от вредителей: основы биометода. Практическая работа «Инсектарии: 

правила и условия разведения полезных насекомых». 

5. Водная, песчаная и почвенная культуры, их применение в выращивании 

растений. Физиология растений (8 часов) 

Водная, песчаная и почвенная культуры, их применение в выращивании растений. 

Проведение воды в корне и стебле растений. Практическая работа «Корневое давление». 

Водный режим растений: строение устьиц: факторы, влияющие на их раскрытие и 

закрытие. Значение механизма регуляции испарения влаги растением. Практическая 

работа «Приготовление препарата устьиц методом слепка». 

Исследовательские работы: «Влияние условий содержания растений на количество 

устьиц». 

Фотосинтез - уникальный процесс растений. Темновая и световая фазы фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза для живых организмов. Практическая работа «Функциональная 

диагностика растений по активности хлоропластов» Исследовательская работа 

«Определение хлорофилла А и Б, оценка фотосинтетической активности растений и 

факторов, влияющих на нее». 

Факторы роста растений: воздух и аэрация. Подземное дыхание растений: состав 

почвенного воздуха, газообмен. Г азообмен при беспочвенном выращивании. 

Практическая работа «Аэрация, СО2 и О2. Дыхание растений». Практическая работа 

«Дыхание растений: оценка интенсивности дыхания растений и плодов». 

Исследовательские работы: «Влияние способа выращивания (состава 

питательной смеси, схемы внесения) на рост и развития различных растений». 

6. Культурные растения. Современные аспекты селекции (20 часов) 

Как человек стал использовать растения? Связь развития цивилизации человека и 

одомашнивания растений. Доместикация. Дискуссия «Доместикация, все ли растения и 

животные, которые живут рядом с человеком им одомашниваются? Можно ли считать 

таракана одомашненным животным?» 

Наследственность и изменчивость - основные свойства живых организмов. Изменчивость. 

Виды изменчивость. Практическая работа «Модификационная изменчивость (листья, 

иголки с одного дерева)». 

Ген - материальный носитель наследственности и изменчивости. Нуклеиновые кислоты. 

Локализация генетического материала в клетке. Деление клеток. Репликация ДНК. 

Основная догма молекулярной биологии. Транскрипция. Трансляция. Мутации. 

Практическая работа «Ген - инструкция по сборке клетки (на бисере или конструкторе)». 

Практическая работа «Мутация на бутерброде (любой объект из предыдущей работы, где 

изменение инструкции приведет к изменению внешнего вида объекта)». 

Эффект бутылочного горлышка и генетическое разнообразие. Что такое генбанк? Зачем 

сохранять генетические ресурсы растений? Основные способы сохранения генетических 

ресурсов растений (ex situ и in situ). 

Значение работ Н.И. Вавилова. Закон гомологических рядов. Центры происхождения 

культурных растений Н.И. Вавилова и П.М. Жуковского. Практическая работа по группам 

«Откуда на наших столах фрукты/овощи/злаки». 
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Основные методы селекции. Гибридизация. Формы отбора. Основные направления 

селекции: улучшение урожайности, устойчивости к биотическим и абиотическим 

факторам. Практическая работа «Выращиваем горох. Как провести скрещивание у 

гороха». 

Есть ли жизнь в пробирке? Биотехнология культурных растений. Исследовательская 

работа «Выращивание растений в пробирке» (можно воспользоваться результатами 

предыдущих экспериментов по составлению питательных растворов для растений). 

Как человек может модифицировать растения? Генетическое редактирование. 

Современные подходы и достижения генетического редактирования растений. 

Практическая работа «Геномные ножницы (моделирование работы системы CRISP-Cas). 

7. Растительная продукция. (8 часов) 

Надземные и подземные органы растений. Побег и видоизмененный побег растений. 

Способы размножения растений. 

Понятие о качестве продуктов питания. Проблемы конкуренции отечественных продуктов 

питания с импортными. Логистика доставки и средства сохранения продуктов питания. 

Практическая работа «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и методы контроля 

безопасности растительных продуктов питания». 

Микрозелень: полезность и технология. Исследовательская работа «Оценка качества 

выращенной микрозелени» (либо своя, либо из магазина). 

Химический анализ продукции. Основы спектрофотометрии. Потенциометрия. 

Хроматография. Практическая работа «Методы оценки качества растительной продукции: 

хранение и сохранность питательных веществ» (по доступному оборудованию). 

Исследовательская работа «Определение витамина С методом обратного титрования в 

плодах на разном сроке (способе) хранения». 

Модуль «Биотехнология» 7-8 классы (68 часов) 

1. Биотехнология (4 часа) 

Понятие биотехнологии. Зачем человеку биотехнологии, в чем их преимущество перед 

химическим синтезом. Основные биообъекты биотехнологии: промышленные 

микроорганизмы, клетки и ткани растений, животных и человека, биокатализаторы. 

Практическая работа «Примеры применения биологических объектов в твоей жизни». 

Сырье для биосинтеза и оценка его биологической ценности. Основные источники 

углерода, азота, фосфора, микроэлементов. Исследование новых источников сырья 

(включая вопросы его предварительной обработки), разработка новых питательных сред, 

в том числе включающих биостимуляторы и другие элементы управления и оптимизации 

процессов биосинтеза. Методы оптимизации питательных сред. 

2. Микробиология (12 часов) 

Положение прокариотов в системе органического мира. Строение бактериальной клетки. 

Классификация бактерий. Морфология бактерий. Простые и сложные методы 

окрашивания бактерий. Физиология бактерий: питание, дыхание, рост и размножение. 

Знакомство с доменом Археи (экстремофильность, особенности строения клетки). 

Лабораторная работа «Фиксированные препараты бактерий. Определение формы 

предложенных культур микроорганизмов, используя простой метод окраски» 

Лабораторная работа «Определение типа клеточной стенки методом окрашивания по 

Граму» (при наличии реактивов). 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фототрофные и хемотрофные бактерии. 

Кинетическое описание процесса роста микроорганизмов. Экспоненциальная модель 

роста. Кинетика гибели микроорганизмов. Лабораторная работа «Приготовление 

прижизненных препаратов молочнокислых бактерий». 

Патогенные бактерии. Чумная палочка и черная смерть, ботулизм, столбняк, туберкулез. 

История борьбы с бактериальными инфекциями. Лабораторная работа «Посев смыва с рук 

на чашки Петри». Лабораторная работа «Выделение чистой культуры бактерий. Метод 

разведений. Метод истощающего штриха». Лабораторная работа «Морфологическая 
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характеристика выделенной чистой культуры: характеристика колонии, форма бактерий, 

тип клеточной стенки». 

Война бесконечности: антибиотики против бактерий. Механизмы действий антибиотиков. 

Межклеточная коммуникация бактерий. Чувство кворума. Лабораторная работа 

«Сравнение роста микроорганизмов на чашке без и с добавления антибиотиков» 

Исследовательская работа «Поиск микроорганизмов обладающих антагонистической 

активностью». 

Применение бактерий человеком. Кинетическое описание биосинтеза продуктов 

микроорганизмами. Бактерии, которые могут разлагать пластик. Исследовательская 

работа «Выделение молочнокислых бактерий, исследование их активности». 

Микроорганизмы в агробиотехнологии. Искусственные ассоциации растений с 

микроорганизмами. Исследовательская работа «Выделение бактерий полезных для 

растений». 

3. Эукариотические организмы в биотехнологии (плесневые грибы, дрожжи, 

водоросли) (12 часов) 

Плесневые грибы продуценты биологически активных веществ. 

Общая характеристика дрожжей сахаромицетов. История использования дрожжей в 

традиционной биотехнологии. Технологии виноделия и хлебопечения, 

специализированные расы дрожжей. Метаболизм дрожжей. Реакция спиртового 

брожения. Лабораторная работа «Подсчет клеток дрожжей в камере Горяева». 

Лабораторная работа «Обнаружение продуктов спиртового брожения: этилового спирта и 

углекислого газа». Получение вторичных метаболитов в дрожжах. Дрожжи как 

продуценты биотоплив. Получение целевых белков в дрожжах. 

Особенности вегетативного и полового размножения у дрожжей, значение изучения 

митоза и цитокинеза для оптимизации процессов культивирования дрожжевых штаммов, 

понимания причин патогенности дрожжей и грибов, поиска мишеней фунгицидов и 

разработки новых лекарственных препаратов. Лабораторная работа «Наблюдение 

размножения дрожжевых клеток». 

Практическая работа «Получение творога и кефира на основе молочнокислых бактерий». 

Практическая работа «Основные виды кваса и их характеристика» «Дрожжи и 

молочнокислые бактерии, применяемые для производства кваса». Практическая работа 

«Сравнительный анализ развития дрожжей в аэробных и анаэробных условиях». 

Практическая работа «Методы оценки свойств хлебопекарных дрожжей. Особенности 

применения прессованных, сушеных и инстантных дрожжей». Исследовательская работа 

«Влияние физико-химических факторов на качество биотехнологической продукции 

(квас, кефир, сыр, хлеб и 

др.)». 

Водоросли - перспективный объект для производства белка и углеводов. 

Биотехнологические методы очистки твердых, жидких отходов и газообразных отходов 

производств. Сточные воды. Схемы очистки. Биофильтры, аэротенки, метантенки, 

окситенки. Активный ил и входящие в него микроорганизмы. Использование водорослей 

в очистке сточных вод. Исследовательская работа «Влияние физико-химических факторов 

на рост водоросли (Chlorella vulgaris)». 

4. Наследственная информация (8 часов) 

Наследственность и изменчивость - основные свойства живых организмов. Изменчивость. 

Виды изменчивость. Практическая работа «Модификационная изменчивость (листья, 

иголки с одного дерева)». 

Ген - материальный носитель наследственности и изменчивости. Нуклеиновые кислоты. 

Локализация генетического материала в клетке. Деление клеток. Репликация ДНК. 

Основная догма молекулярной биологии. Транскрипция. Трансляция. Мутации. 

Практическая работа «Ген - инструкция по сборке клетки (на бисере или конструкторе)». 
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Практическая работа «Мутация на бутерброде (любой объект из предыдущей работы, где 

изменение инструкции приведет к изменению внешнего вида объекта)». 

5. Вирусология. (6 часов) 

Положение вирусов в системе органического мира. Структура и химический состав 

вирусов. Классификация вирусов. Репродукция вирусов. Просмотр документального 

фильма о вирусах. 

Вирусы - возбудители инфекционных болезней. Онковирусы. Бактериофаги: строение, 

свойства, применение. Практическая работа. «Метод разведений» Практическая работа. 

«Титрование бактериофагов». 

Биологические методы борьбы с вирусами. 

6. Генная инженерия и биотехнологии. (8 часов) 

Основы генной инженерии. Вектора. Специфические ферменты бактерий. Практическая 

работа «Эндонуклеазы рестрикции (работа с нуклеотидными последовательностями на 

бумаге)». 

Биотехнологии продукции белков в бактериальных культурах. Достижения генной 

инженерии и биотехнологии. 

CRISPR/Cas — система адаптивного иммунитета бактерий и архей. 

Практическая работа «Г енные ножницы - CRISPR/Cas (моделирование на бумаге)» 

ГМО. Методы получения ГМО. Игра-дискуссия «Выиграй грант на создание ГМО». 

7. Биотехнологии в животноводстве (8 часов) 

Доместикация основные домашние животные; современные экспериментах по 

доместикации животных (лисица, норка и др. - эксперименты научной школы академика 

Беляева). Дискуссия «Доместикация, все ли растения и животные, которые живут рядом с 

человеком им одомашниваются? Можно ли считать таракана одомашненным 

животным?». 

Современные методы в животноводстве: трансплантация эмбрионов, химерные животные, 

клонирование. Практическая работа «Методика клонирования (моделирование на бумаге). 

Основные болезни животных и роль патогенных микроорганизмов и паразитов в развитии 

заболеваний домашних животных и основных мерах борьбы с ними; роль полезных 

микросимбионтов в организме животных. Положительное и побочное (отрицательное) 

воздействии антибиотиков на организм в ходе лечения животных; цели и задачи 

ветеринарии. Биотехнология кормовых препаратов. Практическая работа «Составление 

рациона питания животного, расчет расходов на содержание». Исследовательская работа 

«Оценка качества молочной продукции». 

8. Биотехнологии в растениеводстве (10 часов) 

Основные методы селекции. Гибридизация. Формы отбора. Основные направления 

селекции: улучшение урожайности, устойчивости к биотическим и абиотическим 

факторам. Практическая работа «Выращиваем горох. Как провести скрещивание у 

гороха». 

Основные подходы селекции и биотехнологии культурных растений, Гибридизация, 

отдаленная гибридизация, искусственный отбор, гетерозис, трансформация, мутагенез, 

генетическое редактирование). История селекции в России и мире, история развития 

важнейших сортов культурных растений. 

Как человек может модифицировать растения? Генная инженерия растений: Что такое 

генетическая инженерия растений. Трансгенные растения. Методы получения. 

Образование опухолей у растений. Агробактериальная трансформация: Тьплазмиды. Гены 

Т-ДНК. Молекулярно-генетические механизмы трансформации. Генетическое 

редактирование. Современные подходы и достижения генетического редактирования 

растений. Практическая работа «Геномные ножницы (моделирование работы системы 

CRISP-Cas). 

Есть ли жизнь в пробирке? Биотехнология культурных растений. 



101 

 

Исследовательская работа «Выращивание растений в пробирке (можно воспользоваться 

результатами предыдущих экспериментов по составлению питательных растворов для 

растений)». 

Модуль «Молекулярные основы физиологии и фармакологии» 9 класс (68 часов) 

1. Физиологическая химия. (20 часов) 

Введение. Биогенные элементы: органогены: O, C, N, H. Активные формы кислорода, их 

получение, нейтрализация. 

Макроэлементы: процент содержания в организме, выполняемая функция, содержание в 

продуктах питания. Ca2+ - связывающие белки, депонирование кальция, регуляция уровня 

кальция в организме: гормоны почек. Mg - строение хлорофилла, его активация солнечной 

энергией. 

Микроэлементы: в каких молекулах содержатся, выполняемая функция, содержание в 

продуктах питания. Последствия передозировки микроэлементами. Fe - усваиваемые типы 

соединений железа. Гемопротеины, гемоцианин, цитохромы. Cu - усвоение и транспорт 

меди. Белки, содержащие медь. Патологические синдромы Менке и Вильсона, связанные 

с метаболизмом меди. 

Токсичные элементы Периодической системы для организма. Влияние недостатка макро и 

микроэлементов на живые организмы. 

Исследовательская работа «Количественная оценка содержания микроэлементов или 

витаминов в пищевых продуктах» 

Жиры. Заболевания человека, связанные с нарушениями жирового обмена. 

Дислипидемии. 

Углеводы. Заболевания человека, связанные с нарушениями углеводного обмена. 

Сахарный диабет. 

Белки. Строение. Заболевания человека, связанные с нарушениями белкового обмена. 

Функции белков. Ферменты. Механизм действия. Классы ферментативных реакций. 

Коферменты. Практическое занятие «Качественные реакции на органические молекулы». 

Практическое занятие «Денатурация белков» Практическое занятие «Изучение 

активности амилазы». 

Витамины жирорастворимые, водорастворимые. Превращение витаминов в активные 

формы коферментов. Авитаминозы. 

Основные типы метаболических реакций. Биоэнергетические процессы. Гликолиз. Цикл 

Кребса. Цепь переноса электронов. Окисление жирных кислот. Катабализм аминокислот. 

Глюконеогенез. Синтез углеводов, белков, жиров. Метаболитические заболевания. 

Практическое занятие «Решение задач на энергетический обмен». 

Клетка. Понятие мембраны. Функции мембран. Виды транспорта в клетку. 

Мембранные органоиды. Заболевания связанные с нарушением работы мембранных 

органелл, болезни накопления. Типы контактов между клетками. Значение межклеточной 

коммуникации для здоровья организма. Практическое занятие «Диализ (клеточка 

траубе)». 

Ядро. Уровни упаковки хроматина. Хромосомные территории. Немембранные органоиды. 

2. Молекулярная биология. (20 часов) 

Основные вехи развития молекулярной биологии. 

Нуклеиновые кислоты. Основные принципы строения. Практическая работа «Выделение 

ДНК из банана». Практическая работа «Модель ДНК-оригами». Практическая работа 

«Определение качества препаратов ДНК с помощью спектрофотометрии» (при наличии 

оборудования). 

Матричные синтезы. Репликация - основа клеточного деления. Принципы репликации. 

Практическая работа «Репликативная машина (игра-демонстрация)». Практическая работа 

«ПЦР (модель амплификация на бумаге)». 

Мутации. Что вызывает изменения в строении ДНК. Принципы репарации. 

Транскрипция. Практическая работа «Сила промотора». 
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Генетический код. Практическая работа «Решение задач на генетический код» 

Трансляция. Практическая работа «Фолдинг белков». 

Организация генома вирусов Противовирусные средства, механизмы их действия. 

Организация генома бактерий Антибактериальные препараты. Исследовательская работа 

«Распространение антибиотикорезистентных бактерий» 

Организация генома эукариот Геномное редактирование. Практическая работа «Работа в 

современных генетических базах данных. Проведение In silico анализа 

последовательностей генов». 

3. Фармакология (28 часов) 

Понятие о лекарствах. Принципы подхода к поиску новых лекарственных средств. 

Скрининг и его методы. Исследовательская работа «Эксперименты по определению 

токсичности веществ на артемидиях». 

Пути введения ЛС. Фармакокинетика лекарственных веществ. Всасывание (абсорбция) 

лекарств. Основные механизмы всасывания. Транспорт лекарственных веществ. Гены и 

белки первой фазы биотрансформации. Пути выведения лекарств из организма. Экскреция 

и элиминация. Гены и белки второй фазы биотрансформации. Фармакодинамика. Главное 

и побочное, резорбтивное и местное, прямое, непрямое и рефлекторное действие. 

Виды взаимодействия лекарств. Синергизм и антагонизм при совместном действии 

лекарственных веществ, их разновидности. 

Трансмембранный сигналинг. Типы клеточных рецепторов. Мембранные: ионные каналы, 

каталитические и сопряженные с G-белками; внутриклеточные: цитоплазматические и 

ядерные. Механизмы лиганд-рецепторного взаимодействия. Селективность 

(избирательность) действия, связь «химическая структура - фармакологическая 

активность веществ». 

Фармакологической модуляции синаптической холинергической передачи. 

Молекулярный механизм действия и фармакологические свойства М- холиноблокаторов, 

ганглиоблокаторов икурареподобных средств. 

Фармакологическая регуляция активности адренергического синапса. 

Адреномиметики, адреноблокаторы, симпатолитики. Практическая работа «Влияние 

адреналина на сердечные сокращения (программное обеспечение)». 

Молекулярная фармакология антиаллергических средств. Гистаминовые рецепторы: 

типы, молекулярная организация. Стабилизаторы мембран тучных клеток: молекулярный 

механизм действия, особенности клинического применения, точки приложения действия 

ингибиторов липидных медиаторов. 

Механизм действия и применение препаратов, стимулирующих процессы иммунитета. 

Фармакологическая характеристика интерлейкинов: получение, механизм действия, 

применение. Основы патофизиологии острофазового ответа, медиация воспаления. 

Молекулярный механизм противовоспалительного действия глюкокортикостероидов, 

нестероидных противовоспалительных средств. Практическая работа «Гистологические 

препараты иммунной системы». 

Понятие о наркозе и наркозных препаратах. Клеточный и нервный наркоз. 

Фармакологическая характеристика отдельных групп наркозных средств. 

Последовательность действия на центральную систему. Практическая работа 

«Гистологические препараты нервной системы». 

Физиологический сон; фазы сна. Виды нарушений сна Понятие о медикаментозном сне и 

снотворных препаратах (гипнотиках). 

Молекулярные аспекты ноцицепции. Опиатные рецепторы, их типы. Энкефалины и 

эндорфины - эндогенные лиганды опиатных рецепторов. 

Антипсихотическое действие, влияние на функцию экстрапирамидной системы, 

эмоциональную сферу, рвотный центр, артериальное давление, центр терморегуляции. 

Молекулярные механизмы действия нейролептиков, влияние на дофаминовые, 

серотониновые, адрено- и гистаминовые рецепторы, их действие на клеточные мембраны, 
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на депонирование тканевых моноаминов. Потенциал зависимые натриевые каналы как 

мишени действия местных анестетиков. Способы ингибирования потенциал-зависимых 

натриевых каналов местными анестетиками. Практическая работа «Карта экспрессии 

дофаминовых и серотониновых рецепторов в мозге мышей». Исследовательская работа 

«Поведенческие тесты на рыбках Danio rario. Светло-темная камера». Исследовательская 

работа «Поведенческие тесты на рыбках Danio rario. Открытое поле». Исследовательская 

работа «Поведенческие тесты на рыбках Danio rario. Стайное поведение». 

Модуль «Молекулярные основы селекции» 9 класс (68 часа) 

1. Молекулярная биология. (20 часов) 

Основные вехи развития молекулярной биологии. 

Нуклеиновые кислоты. Основные принципы строения. Практическая работа «Выделение 

ДНК из банана». Практическая работа «Модель ДНК-оригами». Практическая работа 

«Определение качества препаратов ДНК с помощью спектрофотометрии» (при наличии 

оборудования). 

Матричные синтезы. Репликация - основа клеточного деления. Принципы репликации. 

Практическая работа «Репликативная машина (игра-демонстрация)». Практическая работа 

«ПЦР (модель амплификация на бумаге)». 

Мутации. Что вызывает изменения в строении ДНК. Принципы репарации. Транскрипция. 

Практическая работа «Сила промотора». 

Генетический код. Практическая работа «Решение задач на генетический код» 

Трансляция. Практическая работа «Фолдинг белков». 

Организация генома вирусов Противовирусные средства, механизмы их действия. 

Организация генома бактерий Антибактериальные препараты. Исследовательская работа 

«Распространение антибиотикорезистентных бактерий» Организация генома эукариот 

Геномное редактирование. Практическая работа «Работа в современных генетических 

базах данных. Проведение In silico анализа последовательностей генов». 

2. Молекулярные основы генетики (20 часов) 

Предмет генетики. Краткая история развития представления о наследственности. 

От гена к признаку: как раскрасить кота. Что такое признак? Путь от гена до признака. 

Мутации. Аллели. Гетерозиготы и гомозиготы. Доминантные и рецессивные аллели. 

Ролевая игра «Аллели». Исследовательский проект Мутагенные факторы. 

Гены строят организм. Включение и выключение большого набора генов. Как клетки 

понимают, какие гены должны работать. Ролевая игра «Судьба клетки». Гены-

переключатели. Практическое задание «Алгоритмы для клеток». 

Дискретное наследование признаков. Законы Менделя: один ген - один признак. Схема 

скрещивания. Закон единообразия гибридов первого поколения. Практическое задание 

«Единообразие первого поколения». Закон расщепления признака во втором поколении. 

Практическое задание «Расщепление во втором поколении». Исследовательский проект 

«Законы Г. Менделя в эксперименте». 

Законы Менделя: несколько генов - несколько признаков. Дигибридное скрещивание. 

Независимое расхождение хромосом. Практическое задание «Решетка Пеннета». 

Сцепленное наследование. 

Взаимодействие генов. Аллельное и неаллельное. Практическое занятие «Взаимодействия 

генов (моделирование синтеза и транспорта пигмента в клетку)» 

Определение пола. Половые хромосомы. Самцы и самки. Влияние факторов окружающей 

среды. Хромосомное определение пола. Половые хромосомы. Практическое задание 

«Наследование, сцепленное с полом». Проблема дополнительной Х-хромосомы у 

женщин. Трехцветные кошки. 

3. Молекулярные основы селекции (28 часов) 

Гены в популяциях: великое равновесие. Популяция. Частоты встречаемости признака и 

аллеля. Уравнение Харди-Вайнберга. Практическое задание «Частоты аллелей, генотипов 
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и фенотипов». Исследовательский проект «Анализ генетической структуры популяции (на 

основе закона Харди-Вайньерга)». 

Популяции меняются: численность, миграция и выбор супруга. Факторы, которые 

выводят популяцию из равновесия Харди-Вайнберга. Численность популяции. Ролевая 

игра «Эффект основателя». Ролевая игра «Эффект бутылочного горлышка». Дрейф генов. 

Мутации. Неслучайное скрещивание. Изоляция. 

Популяции меняются: естественный отбор. Механизм действия 

естественного отбора. Движущий отбор. Ролевая игра «Естественный отбор». 

Модификационная изменчивость. Статистические особенности модификационной 

изменчивости. Исследовательские работы «Модификационная изменчивость растений в 

пределах вашего места жительства». 

Наследование количественных признаков. Количественные признаки. Средовая 

изменчивость признака. Коэффициент наследуемости признака. Ответ на отбор. Поиск 

генов количественных признаков. Однонуклеотидные варианты генов. ДНК-чип. 

Полногеномный анализ ассоциаций. 

«Омы» над геномом. Постгеномная эра. Обратная генетика. «Омиксные» исследования. 

Протеом, метаболом. Практическое задание «Агрономы». 

Доместикация и центры генетического разнообразия. Поиски растений с «хорошими» 

признаками для человека. Центры генетического разнообразия. Николай Иванович 

Вавилов. Селекция. Комбинационная и гибридная селекция. Гетерозис. Практическое 

задание «Гомологические ряды наследственной изменчивости». 

Сохранить и изучить гены, чтобы менять будущее. Как правильно хранить гены. 

Коллекции генетических ресурсов растений. Практикум и/или исследовательский проект 

«Методы культивирования in vitro для сохранения генетических ресурсов растений и для 

ускоренной селекции». 

Генетические центры в нашей стране. Где занимаются генетикой и геномикой для нужд 

сельского хозяйства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к конструктивной совместной 

деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной 

составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: готовность оценивать 

поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

В сфере эстетического воспитания: понимание роли биологии в формировании 

эстетической культуры личности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 
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В сфере трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение 

биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; осознание 

экологических проблем и путей их решения; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

В сфере понимания ценности научного познания: ориентация на 

современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; развитие 

научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

 адекватная оценка изменяющихся условий; принятие решения 

(индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; планирование действий в новой ситуации на основании 

знаний биологических закономерностей. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: Базовые 

логические действия: 

•  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

•  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, 

• причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 
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• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различия и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
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• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

школьников. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

• 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 биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

• Принятие себя и других; 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 



108 

 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- приобретение опыта использования методов биологической науки с целью 

изучения биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, 

проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

- формирование умения интегрировать биологические знания со знаниями из других 

учебных предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.); 

- формирование умений решать учебные задачи биологического содержания, 

выявлять причинно-следственные связи, проводить качественные и 

количественные расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 

- формирование умения планировать учебное исследование или проектную работу с 

учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи 

исследования, выбирать адекватно поставленной цели методы, делать выводы по 

результатам исследования или проектной деятельности; 

- формирование интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная 

подготовка и профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования для будущей профессиональной 

деятельности, в области биологии, медицины, экологии, психологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства; 

- владение навыками работы с информацией естественно-научного содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта - иметь 

четкие представления о материалистической сущности геномов живых организмов и 

регуляцию их работы; 

- знание основных факторов окружающей среды, влияющих на развитие и 

существование живых организмов, адаптаций к факторам окружающей среды; 

- знание основных подходов биотехнологии, использования ее достижений в 

современной жизни человека, особенности использования живых организмов для 

производственных нужд человека; 

- знание основных подходов селекции и биотехнологии культурных растений, 

характеризовать генетически модифицированные растения, оперировать понятиями, 

гибридизация, отдаленная гибридизация, искусственный отбор, гетерозис, 

трансформация, мутагенез, генетическое редактирование; 

- понимание молекулярных механизмов реализации наследственной информации и 

умение свободно оперировать основными понятиями молекулярной биологии и ее 

современных направлений — геномики, метагеномики, протеомики; 

- знание основных заболеваний человека, механизмов их развития, способах их 

диагностики и лечения; 

- формирование умения использовать понятийный аппарат и символический язык 

генетики, грамотное применение научных терминов, понятий, теорий, законов для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих 

заложить фундамент научного мировоззрения. 
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В ценностно-ориентационной сфере:- знание, что применение современных технологий 

молекулярной биологии позволяет успешно решать такие злободневные проблемы, как 

охрана окружающей среды, сохранение здоровья человека, контроль и восстановление 

экосистем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Модуль «Как животные и растения приспосабливаются» (эволюционная экология) 5-6 

классы (34 часа) 

Темы Основное содержание Деятельность 

школьников 

1. Мы исследуем живые 

объекты (6 ч) 

Свойства и строение живых 

организмов (строение клетки). Вид, 

особь - организм как единая система. 

Адаптации (приспособления). 

Понятие гомеостаза живого 

организма. Способы его 

поддержания. Ограничения 

морфологических и физиологических 

адаптаций. Почему организмы не 

становятся бесконечно большими, 

маленькими, всеядным. 

Исследовательские работы 

«Все ли (синицы, белки, 

березы и т.д.) одинаковые? 

Фотоквест». 

Практическая работа 

«Составляем книгу рекордов 

растений и животных нашего 

края». 

2. Влияние 

окружающей среды на 

живые организмы (12 ч) 

Факторы окружающей среды 

(абиотические, биотические, 

антропогенные). Примеры 

абиотических факторов, 

оказывающих основное влияние на 

жизнедеятельность живых 

организмов: температура, свет, 

влажность. Основные 

закономерности приспособления 

живых организмов к абиотическим 

факторам. Приспособления к 

основным абиотическим факторам: 

температура, влажность и свет. 

Практическое занятие «Цвет и 

тепло» (кубики льда взвесить, 

положить в чашки Петри на 

разноцветную бумагу, через 30 

минут взвесить заново - кто 

быстрее растаял). 

Практическое занятие «Что 

растворяется в воде» 

(эксперимент «Жидкий дом»). 

Практическое занятие 

«Диффузия веществ в воде 

(растворы)», «Движение 

растворов по цветку». 

Практическое занятие «Лед 

плавает в воде (айсберги, 

замерзание водоемов)». 

Практическое занятие «Лед 

при замерзании 
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расширяется» (разрушение 

камня (почвообразование), 

замерзание клеток). 

Практическое занятие «Шуба» 

(кубики льда завернуть в 

разный материал, взвесить). 

Практическое занятие 

«Пигменты» (можно разделить 

на ватмане красители из 

фломастеров». Практическое 

занятие «Как животные 

плавают в воде» (Эксперимент 

с пипеткой). 

Исследовательские работы 

«Влияние света (тепла, 

влажности, состава почвы) на 

растения в естественных или 

искусственных условиях» (на 

доступном материале). 

3. Взаимодействия 

живых организмов 

(4 ч) 

Биотические факторы. 

Закономерности развития 

межвидовых взаимоотношений. 

Коэволюция (хищник-жертва; 

паразит-хозяин) Эволюция стратегий 

добывания пищи. Социальность. 

Виды- вселенцы. Перечень растений- 

вредителей. 

Исследовательская работа 

«Наблюдения за 

взаимоотношениями животных 

при добывании пищи 

(кормушки для птиц, для 

городских или сельских 

животных). Веб-камеры». 

Исследовательская 

работа 

«Распространение видов-

синантропов в нашей 

местности» 

4. Человек в жизни 

растений и животных? 

(6 ч) 

Антропогенные факторы. Правда ли, 

что первобытные люди жили в 

гармонии с природой. 

Одомашнивание и приручение 

животных и растений. Зачем спасать 

вымирающие виды, как это делать. 

Культурные растения и их дикие 

предки. Почему важно их сохранять. 

Разнообразие культурных растений и 

их значение в жизни человека. 

Красная книга вашей территории. 

Особо охраняемые территории, 

заповедники России и мира. 

Практическая работа 

«Разнообразие культурных 

растений в вашем регионе». 

Исследовательская работа 

«Влияние антропогенных 

факторов на развитие растений 

в городе/населенном пункте». 

Экскурсия/практическая 

работа «ООПТ в вашем 

регионе - уникальные объекты 

природы». 
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5. Экологические ниши 

(6 ч) 
Биосфера - одна из важнейших 

оболочек Земли. Что такое 

«экологические ниши» и как они 

формируются? Формирование знаний 

по биоразнообразию жизненных 

форм, поведенческих 

приспособлений, модификационная 

изменчивость (на базовом уровне). 

Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смены растительных 

сообществ. 

Исследовательские работы 

«Экологические ниши вокруг 

тебя - описание факторов 

окружающей среды». 

Исследовательские работы 

«Фенологические 

наблюдения». 

Модуль «Основы растениеводства» 7-8 классы (68 часов) 

Темы Основное содержание 
Деятельность 

школьников 

Тема 1. Введение в 

растениеводство (2 ч) 

Что-такое растениеводство: основные 

факторы выращивания растений. 

История развития агрохимических 

знаний (работы М.В. Ломоносова, Ю. 

Либиха, Буссенго, В.В. Докучаева, 

К.А. Тимирязева, П.А. Костычева, 

Д.Н. Прянишникова и др.). 

 

Практическая работа «Бочка 

Либиха». 

Тема 2. 

Агротехнический 

эксперимент (6 ч) 

Правила постановки 

агроэкспериментов. Постановка 

экспериментов с растениями. Выбор 

темы, составление гипотезы, цели и 

задач эксперимента по выращиванию 

растений в контролируемой среде. 

Контроли, повторности, проведение 

эксперимента. Планирование 

эксперимента. Оценка результатов 

эксперимента. 

Освоение технологии 

круглогодичного выращивания 

салатов и микрозелени в 

контролируемых искусственных 

условиях. 

Исследовательская работа 

«Факторы, влияющие на 

прорастание семян (рост 

проростков)». Практическая 

работа «Сбор установки для 

выращивания растений в 

контролируемых условиях». 
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Тема 3. Роль 

химических элементов в 

питании растений (20 ч) 

Вода. Раствор. Вытяжка. Анионы, 

катионы, электропроводность и рН 

раствора. Роль химических элементов 

в питании растений. Получение 

питательных веществ растениями. 

Удобрения: органические, 

минеральные, микробиологические. 

Типы питания растений. Воздушное и 

минеральное (корневое) питание 

растений. Транспорт питательных 

веществ растений: восходящий и 

нисходящий ток. Важнейшие 

калийные, фосфорные и азотные 

удобрения, их свойства. Простые и 

сложные удобрения. 

Рост и развитие растений: этапы 

онтогенеза, факторы, влияющие на 

рост растений: свет, густота посадок, 

питание, субстрат. Особенности 

питания 

Практическая работа «Схемы 

питательных растворов. Расчет 

доз удобрений для 

питательных растворов». 

Практическая работа «Правила 

смешивания удобрений» 

Практическая работа «Питание 

растений: технология 

приготовления питательных 

растворов для разных 

культур». Практическая работа 

«Мониторинг минерального 

питания растений». 

Практическая работа 

«Растительная диагностика». 

Исследовательская работа 

«Оценка состояния комнатных 

растений, растений на 

школьной территории, 
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 элементов питания растений. 

Растительная диагностика и методы 

идентификации недостатка/избытка 

элементов питания. 

 

Тема 4. 

Регуляторы роста 

растений. Защита 

растений (4 ч) Понятие о регуляторах роста 

растений. Стимуляторы роста - 

фитогормоны (ауксины, 

гиббереллины, цитокинины). 

Ингибиторы роста растений: 

природные (абсцизовая кислота и 

некоторые фенольные вещества 

(икумаровая, коричная, салициловая 

кислоты). 

синтетические (морфактины, 

ретарданты, дефолианты, десиканты, 

гербициды). Фитомониторинг и 

оценка состояния растений. 

Современные способы мониторинга. 

Защита растений от вредителей: 

основы биометода. 

Практическая работа 

«Фитомониторинг и оценка 

состояния растений. 

Современные способы 

мониторинга». 

Исследовательская работа 

«Влияние гетероауксина на 

прорастание (рост на разных 

стадиях, в разных условиях) 

различных растений». 

Практическая работа 

«Инсектарии: правила и 

условия разведения полезных 

насекомых». 

Тема 5. Водная, 

песчаная и почвенная 

культуры, их 

применение в 

выращивании 

растений. Физиология 

растений (8 ч) 

Водная, песчаная и почвенная 

культуры, их применение в 

выращивании растений. Проведение 

воды в корне и стебле растений. 

Водный режим растений: строение 

устьиц: факторы, влияющие на их 

раскрытие и закрытие. Значение 

механизма регуляции испарения 

влаги растением. 

Фотосинтез - уникальный процесс 

растений. Темновая и световая фазы 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза 

для живых организмов. Факторы 

роста растений: воздух и аэрация. 

Подземное дыхание растений: состав 

почвенного воздуха, газообмен. 

Газообмен при беспочвенном 

выращивании. 

 

 

 

 

Практическая работа 

«Корневое давление». 

Практическая работа 

«Приготовление препарата 

устьиц методом слепка». 

Исследовательские работы 

«Влияние условий содержания 

растений на количество 

устьиц». 

Практическая работа 

«Функциональная диагностика 

растений по активности 

хлоропластов». 

Исследовательская работа 

«Определение хлорофилла А и 

Б, оценка 
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  фотосинтетической активности 

растений и факторов, 

влияющих на нее». 

Практическая работа 

«Аэрация, СО2 и О2. Дыхание 

растений». Практическая 

работа «Дыхание растений: 

оценка интенсивности дыхания 

растений и плодов». 

Исследовательские работы 

«Влияние способа 

выращивания (состава 

питательной смеси, схемы 

внесения) на рост и развития 

различных растений». 

Тема 6. Культурные 

растения. Современные 

аспекты селекции (20 ч) 

Как человек стал использовать 

растения? Связь развития 

цивилизации человека и 

одомашнивания растений. 

Доместикация. Наследственность и 

изменчивость - основные свойства 

живых организмов. Изменчивость. 

Виды изменчивость. 

Ген -материальный носитель 

наследственности и изменчивости. 

Нуклеиновые кислоты. Локализация 

генетического материала в клетке. 

Деление клеток. Репликация ДНК. 

Основная догма молекулярной 

биологии. Транскрипция. Трансляция. 

Мутации. 

Эффект бутылочного горлышка и 

генетическое разнообразие. Что такое 

генбанк? Зачем сохранять 

генетические ресурсы растений? 

Основные способы 

Дискуссия 

«Доместикация, все ли 

растения и животные, которые 

живут рядом с человеком им 

одомашниваются? Можно ли 

считать таракана 

одомашненным животным?». 

Практическая работа 

«Модификационная 

изменчивость (листья, иголки с 

одного дерева)». 

Практическая работа «Ген - 

инструкция по сборке клетки 

(на бисере или конструкторе)». 

Практическая работа 

«Мутация на бутерброде 

(любой объект из предыдущей 

работы, где изменение 

инструкции приведет к 

изменению внешнего вида 

объекта)». 
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 сохранения генетических ресурсов 

растений (ex situ и in situ). 

Значение работ Н.И. Вавилова. Закон 

гомологических рядов. Центры 

происхождения культурных растений 

Н.И. Вавилова и П.М. Жуковского. 

Основные методы селекции. 

Гибридизация. Формы отбора. 

Основные направления селекции: 

улучшение урожайности, 

устойчивости к биотическим и 

абиотическим факторам. 

Есть ли жизнь в пробирке? 

Биотехнология культурных растений. 

Как человек может модифицировать 

растения? Генетическое 

редактирование. Современные 

подходы и достижения генетического 

редактирования растений. 

Практическая работа по 

группам «Откуда на наших 

столах фрукты/овощи/злаки». 

Практическая работа 

«Выращиваем горох. Как 

провести скрещивание у 

гороха». 

Исследовательская работа 

«Выращивание растений в 

пробирке» (можно 

воспользоваться результатами 

предыдущих экспериментов по 

составлению питательных 

растворов для растений). 

Практическая работа 

«Геномные ножницы 

(моделирование работы 

системы CRISP-Cas)». 

Тема 7. Растительная 

продукция (8 ч) 

Надземные и подземные органы 

растений. Побег и видоизмененный 

побег растений. Способы 

размножения растений. Понятие о 

качестве продуктов питания. 

Проблемы конкуренции 

отечественных продуктов питания с 

импортными. Логистика доставки и 

средства сохранения продуктов 

питания. 

Микрозелень: полезность и 

технология. 

Химический анализ продукции. 

Основы спектрофотометрии. 

Потенциометрия. Хроматография. 

Практическая работа 

«Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) и методы 

контроля безопасности 

растительных продуктов 

питания». Исследовательская 

работа «Оценка качества 

выращенной микрозелени» 

(либо своя, либо из магазина). 

Практическая работа «Методы 

оценки качества растительной 

продукции: хранение и 

сохранность питательных 

веществ» (по доступному 

оборудованию). 

Исследовательская работа 

«Определение витамина С 

методом обратного титрования 

в плодах на разном сроке 

(способе) хранения». 

 Молочнокислое и спиртовое клеточной стенки 

 брожение. Фототрофные и методом окрашивания 

 хемотрофные бактерии. по Граму» (при 

 Кинетическое описание процесса наличии реактивов). 

 роста микроорганизмов. Лабораторная работа 

 Экспоненциальная модель роста. «Приготовление 

 Кинетика гибели прижизненных 

 микроорганизмов. препаратов 

 Патогенные бактерии. Чумная молочнокислых 

 палочка и черная смерть, бактерий». 

 ботулизм, столбняк, туберкулез. Лабораторная работа 
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 История борьбы с «Посев смыва с рук на 

 бактериальными инфекциями. чашки Петри». 

 Война бесконечности: Лабораторная работа 

 антибиотики против бактерий. «Выделение чистой 

 Механизмы действий культуры бактерий. 

 антибиотиков. Межклеточная Метод разведений. 

 коммуникация бактерий. Чувство Метод истощающего 

 кворума. штриха». 

 Применение бактерий Лабораторная работа 

 человеком. Кинетическое «Морфологическая 

 описание биосинтеза продуктов характеристика 

 микроорганизмами. Бактерии, выделенной чистой 

 которые могут разлагать культуры: 

 пластик. характеристика 

 Микроорганизмы в колонии, форма 

 агробиотехнологии. бактерий, тип 

 Искусственные ассоциации клеточной стенки». 

 растений с микроорганизмами Лабораторная работа 

«Сравнение роста 

микроорганизмов на 

чашке без и с 

добавления 

антибиотиков». 

Исследовательская 

работа «Поиск 

микроорганизмов 

обладающих 

антагонистической 

активностью». 

Исследовательская 

работа «Выделение 

молочнокислых 

бактерий, 

исследование их 

активности». 

  

Исследовательская работа 

«Выделение бактерий 

полезных для растений». 
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Тема 3. 

Эукариотические 

организмы в 

биотехнологии 

(плесневые грибы, 

дрожжи, 

водоросли) (12 ч) 

Плесневые грибы продуценты 

биологически активных веществ Общая 

характеристика дрожжей 

сахаромицетов. История использования 

дрожжей в традиционной 

биотехнологии. Технологии виноделия и 

хлебопечения, специализированные 

расы дрожжей. Метаболизм дрожжей. 

Реакция спиртового брожения. 

Получение вторичных метаболитов в 

дрожжах. Дрожжи как продуценты 

биотоплив. Получение целевых белков в 

дрожжах. 

Особенности вегетативного и полового 

размножения у дрожжей, значение 

изучения митоза и цитокинеза для 

оптимизации процессов 

культивирования дрожжевых штаммов, 

понимания причин патогенности 

дрожжей и грибов, поиска мишеней 

фунгицидов и разработки новых 

лекарственных препаратов. 

Водоросли - перспективный объект для 

производства белка и углеводов. 

Биотехнологические методы очистки 

твердых, жидких отходов и 

газообразных отходов производств. 

Сточные воды. Схемы очистки. 

Биофильтры, аэротенки, метантенки, 

окситенки. Активный ил и входящие в 

него микроорганизмы. Использование 

водорослей в очистке сточных вод. 

Лабораторная работа 

«Подсчет клеток дрожжей в 

камере Горяева». 

Лабораторная работа 

«Обнаружение продуктов 

спиртового брожения: 

этилового спирта и 

углекислого газа». 

Лабораторная работа 

«Наблюдение размножения 

дрожжевых клеток». 

Практическая работа 

«Получение творога и 

кефира на основе 

молочнокислых бактерий». 

Практическая работа 

«Основные виды кваса и их 

характеристика» «Дрожжи и 

молочнокислые бактерии, 

применяемые для 

производства кваса». 

Практическая работа 

«Сравнительный анализ 

развития дрожжей в 

аэробных и анаэробных 

условиях». Практическая 

работа «Методы оценки 

свойств 

хлебопекарных 

дрожжей. 

Особенности 

применения 

  прессованных, сушеных и 

инстантных дрожжей». 

Исследовательская работа 

«Влияние физико-

химических факторов на 

качество 

биотехнологической 

продукции (квас, кефир, 

сыр, хлеб и 

др.)». 

Исследовательская работа 

«Влияние физико-

химических факторов на 

рост водоросли (Chlorella 

vulgaris)». 
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Тема 4. 

Наследственная 

информация (8 ч) 

Наследственность и изменчивость - 

основные свойства живых организмов. 

Изменчивость. Виды изменчивость. 

Ген -материальный носитель 

наследственности и изменчивости. 

Нуклеиновые кислоты. Локализация 

генетического материала в клетке. 

Деление клеток. Репликация ДНК. 

Основная догма молекулярной биологии. 

Транскрипция. Трансляция. Мутации. 

Практическая работа 

«Модификационная 

изменчивость (листья, 

иголки с одного дерева)». 

Практическая работа «Ген - 

инструкция по сборке 

клетки (на бисере или 

конструкторе)». 

Практическая работа 

«Мутация на бутерброде 

(любой объект из 

предыдущей работы, где 

изменение инструкции 

приведет к изменению 

внешнего вида объекта)». 
Тема 5. 

Вирусология (6 ч) 

Положение вирусов в системе 

органического мира. Структура и 

химический состав вирусов. 

Классификация вирусов. Репродукция 

вирусов. Вирусы - возбудители 

инфекционных болезней. Онковирусы. 

Бактериофаги: строение, 

Просмотр 

документального фильма о 

вирусах. Практическая 

работа. «Метод 

разведений». Практическая 

работа. «Титрование 

бактериофагов». 

 свойства, применение. Биологические 

методы борьбы с вирусами. 

 

Тема 6. Генная 

инженерия и 

биотехнологии (8 ч) 

Основы генной инженерии. Вектора. 

Специфические ферменты бактерий. 

Биотехнологии продукции белков в 

бактериальных культурах. Достижения 

генной инженерии и биотехнологии. 

CRISPR/Cas — система адаптивного 

иммунитета бактерий и архей. ГМО. 

Методы получения ГМО. 

Практическая работа 

«Эндонуклеазы рестрикции 

(работа с нуклеотидными 

последовательностями на 

бумаге)». Практическая 

работа «Генные ножницы - 

CRISPR/Cas 

(моделирование на 

бумаге)». 

Игра-дискуссия: «Выиграй 

грант на создание ГМО». 
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Тема 7. 

Биотехнологии в 

животноводстве (8 ч) 

Доместикация основных домашних 

животных; современные эксперименты 

по доместикации животных (лисица, 

норка и др. - эксперименты научной 

школы академика Беляева). 

Современные методы в животноводстве: 

трансплантация эмбрионов, химерные 

животные, клонирование. 

Основные болезни животных и роль 

патогенных микроорганизмов и 

паразитов в развитии заболеваний 

домашних животных и основных мерах 

борьбы с ними; роль полезных 

микросимбионтов в организме 

животных. Положительное и побочное 

(отрицательное) воздействии 

антибиотиков на организм в ходе 

лечения животных; цели и задачи 

ветеринарии. Биотехнология кормовых 

препаратов. 

Дискуссия 

«Доместикация, все ли 

растения и животные, 

которые живут рядом с 

человеком им 

одомашниваются? Можно 

ли считать таракана 

одомашненным 

животным?». Практическая 

работа «Методика 

клонирования 

(моделирование на бумаге). 

Практическая работа 

«Составление рациона 

питания животного, расчет 

расходов на содержание». 

Исследовательская работа 

«Оценка качества молочной 

продукции». 

Тема 8. 

Биотехнологии в 

растениеводстве 

Основные методы селекции. 

Гибридизация. Формы отбора. Основные 

направления 

Практическая работа 

«Выращиваем горох. Как 

провести 

(10 ч) селекции: улучшение скрещивание у 

 урожайности, устойчивости к гороха». 

 биотическим и абиотическим Практическая работа 

 факторам. «Геномные ножницы 

 Основные подходы селекции и (моделирование 

 биотехнологии культурных работы системы 

 растений, Гибридизация, CRISP-Cas). 

 отдаленная гибридизация, Исследовательская 

 искусственный отбор, гетерозис, работа «Выращивание 

 трансформация, мутагенез, растений в пробирке» 

 генетическое редактирование). (можно 

 История селекции в России и воспользоваться 

 мире, история развития результатами 

 важнейших сортов культурных предыдущих 

 растений. экспериментов по 

 Как человек может составлению 

 модифицировать растения? питательных 

 Генная инженерия растений: Что растворов для 
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 такое генетическая инженерия растений. 

Трансгенные растения. Методы 

получения. Образование опухолей у 

растений. Агробактериальная 

трансформация: Тьплазмиды. Гены Т-

ДНК. Молекулярно-генетические 

механизмы трансформации. 

Генетическое редактирование. 

Современные подходы и достижения 

генетического редактирования растений. 

Есть ли жизнь в пробирке? 

Биотехнология культурных растений. 

растений). 

Модуль «Молекулярные основы физиологии и фармакологии» 9 класс (68 часов) 

Темы Основное содержание 
Деятельность 

школьников 

Тема 1. 

Физиологическая 

химия (20 ч) 

Введение. Биогенные элементы: 

органогены: O, C, N, H. Активные 

формы кислорода, их получение, 

нейтрализация. Макроэлементы: 

процент 

Исследовательская 

работа 

«Количественная оценка 

содержания 

микроэлементов или 

витаминов в пищевых 

продуктах». Практическое 

занятие «Качественные 

реакции на органические 

молекулы». Практическое  

занятие «Диализ (клеточка 

траубе)».занятие 

«денатурация белков» 

Практическое занятие 

«Изучение активности 

амилазы». 
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витаминов в активные формы 

коферментов. Авитаминозы. Основные 

типы метаболических реакций. 

Биоэнергетические процессы. Гликолиз. 

Цикл Кребса. Цепь переноса электронов. 

Окисление жирных кислот. Катаболизм 

аминокислот. Глюконеогенез. Синтез 

углеводов, белков, жиров. 

Метаболитические заболевания. 

Практическое занятие: «решение задач 

на энергетический обмен» 

Клетка. Понятие мембраны. Функции 

мембран. Виды транспорта в клетку. 

Мембранные органоиды. Заболевания 

связанные с нарушением работы 

мембранных органелл, болезни 

накопления. Типы контактов между 

клетками. Значение межклеточной 

коммуникации для здоровья организма. 

Ядро. Уровни упаковки хроматина. 

Хромосомные территории. 

Немембранные органоиды. 

 

Тема 2. 

Молекулярная 

биология (20 ч) 

Основные вехи развития молекулярной 

биологии. Нуклеиновые кислоты. 

Основные принципы строения. 

Матричные синтезы. Репликация - 

основа клеточного деления. Принципы 

репликации. 

Мутации. Что вызывает изменения в 

строении ДНК. Принципы репарации. 

Транскрипция. 

Генетический код. Трансляция. 

Организация генома вирусов 

Противовирусные средства, механизмы 

их действия. Организация генома 

бактерий 

Практическая работа 

«Выделение ДНК из 

банана». 

Практическая работа 

«Модель ДНК- оригами». 

Практическая работа 

«Определение качества 

препаратов ДНК с помощью 

спектрофотометрии» (при 

наличии оборудования). 

Практическая работа 

«Репликативная машина 

(игра- 
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 Антибактериальные препараты. 

Организация генома эукариот Геномное 

редактирование. 

демонстрация)». 

Практическая работа «ПЦР 

(модель амплификация на 

бумаге)». 

Практическая работа «Сила 

промотора». Практическая 

работа «Решение задач на 

генетический код». 

Практическая работа 

«Фолдинг белков». 

Исследовательская работа 

«Распространение 

антибиотикорезистент ных 

бактерий». Практическая 

работа «Работа в 

современных генетических 

базах данных. Проведение 

In silico анализа 

последовательностей 

генов». 

Тема 3. 

Фармакология (28 ч) 

Понятие о лекарствах. Принципы 

подхода к поиску новых лекарственных 

средств. 

Скрининг и его методы. 

Пути введения ЛС. Фармакокинетика 

лекарственных веществ. Всасывание 

(абсорбция) лекарств. Основные 

механизмы всасывания. Транспорт 

лекарственных веществ. Г ены и белки 

первой фазы биотрансформации. Пути 

выведения лекарств из организма. 

Экскреция и элиминация. Гены и белки 

второй фазы биотрансформации. 

Фармакодинамика. Главное и побочное, 

резорбтивное и местное, прямое, 

непрямое и рефлекторное действие. 

Исследовательская работа 

«Эксперимента по 

определению токсичности 

веществ на артемидиях». 

Практическая работа «Карта 

экспрессии дофаминовых и 

серотониновых рецепторов 

в мозге мышей». 

Исследовательская 

работа 

«Поведенческие тесты на 

рыбках Danio rario. Светло-

темная камера». 

Исследовательская 

работа 

«Поведенческие тесты на 

рыбках Danio rario. 

Открытое поле». 

Исследовательская работа. 
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«Практическая работа «Влияние адреналина на сердечные сокращения (программное 

обеспечение)». Практическая работа «Гистологические препараты иммунной системы». 
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Практическая работа «Гистологические препараты нервной системы». 

Характеристика интерлейкинов: получение, механизм действия, применение. Основы 

патофизиологии острофазового ответа, медиация воспаления. Молекулярный механизм 

противовоспалительного действия глюкокортикостероидов, нестероидных 

противовоспалительных средств. Понятие о наркозе и наркозных препаратах. Клеточный 

и нервный наркоз. Фармакологическая характеристика отдельных групп наркозных 

средств. Последовательность действия на центральную систему. Физиологический сон; 

фазы сна. Виды нарушений сна Понятие о медикаментозном сне и снотворных препаратах 

(гипнотиках). 

Молекулярные аспекты ноцицепции. Опиатные рецепторы, их типы. 

Энкефалины и эндорфины - эндогенные лиганды опиатных рецепторов. 

Антипсихотическое действие, влияние на функцию экстрапирамидной системы, 

эмоциональную сферу, рвотный центр, артериальное давление, центр терморегуляции. 

Молекулярные механизмы действия нейролептиков, влияние на дофаминовые, 

серотониновые, адрено - и гистаминовые рецепторы, их действие на клеточные мембраны, 

на депонирование каналы как мишени действия местных анестетиков. Способы 

ингибирования потенциалзависимых натриевых каналов местными анестетиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Молекулярные основы селекции» 9 класс (68 часов) 

Темы Основное содержание 
Деятельность 

школьников 

Тема 1. 

Молекулярная 

биология (20 ч) 

Основные вехи развития молекулярной 

биологии. Нуклеиновые кислоты. 

Основные принципы строения. Матричные 

синтезы. Репликация - основа клеточного 

деления. Принципы репликации. 

Мутации. Что вызывает изменения в 

строении ДНК. Принципы репарации. 

Транскрипция. Генетический код. 

Организация генома вирусов 

Противовирусные средства, механизмы их 

действия. Организация генома бактерий 

Антибактериальные препараты. 

Организация генома эукариот Г еномное 

редактирование. 

Практическая работа 

«Выделение ДНК из банана». 

Практическая работа «Модель 

ДНК- оригами». 

Практическая работа 

«Определение качества 

препаратов ДНК с помощью 

спектрофотометрии» (при 

наличии оборудования). 

Практическая работа 

«Репликативная машина (игра- 

демонстрация)». Практическая 

работа «ПЦР (модель 

амплификация на бумаге)». 

Практическая работа «Сила 

промотора». Практическая 

работа «Решение задач на 

генетический код. 

Трансляция». Практическая 

работа «Фолдинг белков». 

Исследовательская работа 

«Распространение 

антибиотикорезистентных 

бактерий». Практическая 

работа 
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«Работа в современных 

генетических базах данных. 

Проведение In silico анализа 

последовательностей 

генов». 

Тема 2. 

Молекулярные основы 

генетики (20 ч) 

Предмет генетики. Краткая история 

развития представления о 

наследственности. 

От гена к признаку: как раскрасить кота. 

Что такое признак? Путь от гена до 

признака. Мутации. Аллели. 

Гетерозиготы и гомозиготы. 

Доминантные и рецессивные аллели. 

Гены строят организм. Включение и 

выключение большого набора генов. Как 

клетки понимают, какие гены должны 

работать. 

Дискретное наследование признаков. 

Законы Менделя: один ген - один 

признак. Схема скрещивания. Закон 

единообразия гибридов первого 

поколения. Закон расщепления признака 

во втором поколении. Законы Менделя: 

несколько генов - несколько признаков. 

Дигибридное скрещивание. Независимое 

расхождение хромосом. Сцепленное 

наследование. 

Взаимодействие генов. Аллельное и 

неаллельное. Определение пола. 

Половые хромосомы. Самцы и самки. 

Влияние факторов окружающей среды. 

Хромосомное определение пола. 

Половые хромосомы. Проблема 

дополнительной Х-хромосомы у 

женщин. Трехцветные кошки. 

Ролевая игра «Аллели». 

Исследовательский проект 

Мутагенные факторы. 

Ролевая игра «Судьба 

клетки». Гены- 

переключатели. 

Практическое задание 

«Алгоритмы для клеток». 

Практическое задание 

«Единообразие первого 

поколения». Практическое 

задание «Расщепление во 

втором поколении». 

Исследовательский проект 

«Законы Г. Менделя в 

эксперименте». 

Практическое задание 

«Решетка Пеннета». 

Практическое задание 

«Наследование, сцепленное 

с полом». Практическое 

занятие «Взаимодействия 

генов (моделирование 

синтеза и транспорта 

пигмента в клетку)». 
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Тема 3. Гены в популяциях: великое Практическое задание 

Молекулярные равновесие. Популяция. Частоты «Частоты аллелей, 

основы селекции встречаемости признака и генотипов и 

(28 ч) аллеля. Уравнение Харди- фенотипов». 

 Вайнберга. Популяции Исследовательский 

 меняются: численность, проект «Анализ 

 миграция и выбор супруга. генетической 

 Факторы, которые выводят структуры популяции 

 популяцию из равновесия Харди- (на основе закона 

 Вайнберга. Численность Харди-Вайньерга)». 

 популяции. Ролевая игра Ролевая игра «Эффект 

 «Эффект основателя». Дрейф бутылочного 

 генов. Мутации. Неслучайное горлышка». 

 скрещивание. Изоляция. Ролевая игра 

 Популяции меняются: «Естественный 

 естественный отбор. Механизм отбор». 

 действия естественного отбора. Исследовательские 

 Движущий отбор. работы 

 Модификационная «Модификационная 

 изменчивость. Статистические изменчивость 

 особенности модификационной растений в пределах 

 изменчивости. Наследование вашего места 

 количественных признаков. жительства». 

 Количественные признаки. Практическое задание 

 Средовая изменчивость «Агрономы». 

 признака. Коэффициент Практическое задание 

 наследуемости признака. Ответ «Гомологические 

 на отбор. Поиск генов ряды наследственной 

 
количественных признаков. 

Однонуклеотидные варианты генов. 

ДНК-чип. Полногеномный анализ 

ассоциаций. 

«Омы» над геномом. Постгеномная эра. 

Обратная генетика. «Омиксные» 

исследования. Протеом, метаболом. 

Доместикация и центры генетического 

разнообразия. Поиски растений с 

«хорошими» признаками для человека. 

Центры генетического разнообразия. 

Николай Иванович Вавилов. Селекция. 

Комбинационная и гибридная селекция. 

Гетерозис. 

изменчивости». 
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Сохранить и изучить гены, чтобы менять будущее. Как правильно хранить гены. Коллекции 

генетических ресурсов растений. Практикум и/или исследовательский проект: Методы 

культивирования in vitro для сохранения генетических ресурсов растений и для ускоренной 

селекции Генетические центры в нашей стране. Где занимаются генетикой и геномикой для 

нужд сельского хозяйства. 

2.1.16. География Алтайского края 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «География Алтайского края» является региональным компонентом содержания 

образования. Программа одобрена комитетом администрации Алтайского края по 

образованию на основе заключения экспертно-аналитического центраПредполагается 

использование школьных знаний и умений, сформированных при изучении основ курса 

географии. 

География Алтайского края является важной составной частью общего курса географии 

России и призвана с позиции комплексности и на основе полученных обучающимися знаний, 

умений и навыков раскрыть всю многогранность взаимодействия природы, населения и 

хозяйства края.  

Цель курса – углубление, расширение и конкретизация знаний и умений школьников в 

изучении особенностей природы, окружающей среды, изменения природы под влиянием 

человека, расселения человека и его хозяйственной деятельности в своем крае. 

Задачи курса: 

1. Обеспечить личностно-ориентированный характер образования,  создать условия для 

целостного, социально-культурного развития личности. 

2. Через научность и практическую направленность содержания курса способствовать 
развитию творческих исследовательских способностей учащихся. 

3. Развивать способность анализировать и оценивать факты, события, раскрывать 
причинно-следственные связи между ними, а также высказывать собственные 

суждения. 

4. Приобщить учащихся к социальному опыту и нравственным ценностям, к 

национальной культуре народа, населяющих свой район, край. 

Рабочая программа разработана на основе: программы курса «География Алтайского 

края». Авторы: Л.Д. Подкорытова, О.В.Горских. Методический комплекс. - Барнаул , 2008  

Формы организации образовательного процесса 

При изучении географии Алтайского края применяются следующие  

методы: частично-поисковый, проблемный, исследовательский, картографический, 

статистический;   

формы обучения: лекции, семинары, экскурсии, практические работы; 

формы контроля: тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, 

работы с контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение 

таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная работа. 

Содержание курса, формы организации и виды деятельности 

7 класс 

Раздел 1. Алтайский край на карте России (4 часа) 

Общая характеристика территории края (краевой центр, протяженность, площадь, население 

края (указывается доля от РФ)), политический статус (органы управления краем, местное 

самоуправление), особенности топонимики территории. Социально-экономическое значение 

края для России. Этапы изучения территории края. Географическое положение Алтайского 

края. Особенности физико-географического, экономико-географического и геополитического 

положения Алтайского края. Административно-территориальное устройство Алтайского 

края. История выделения территории края как административной единицы России (границы, 
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площадь и др.) (начиная с периода освоения, XVIII век), характеристика современного 

административно-территориального устройства края. 

Раздел 2. Физическая география Алтайского края. Природные условия и ресурсы 

Алтайского края. (30 часов) 

Особенности рельефа Алтайского края как результат геологической истории развития 

территории. Основные тектонические структуры. Основные формы рельефа. Зависимость 

размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Факторы, влияющие на формирования климата. Закономерности распределения тепла и влаги 

по территории. Особенности сезонов года и фенологические явления, связанные с их сменой. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Агроклиматические ресурсы. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Состав внутренних вод. Главные речные системы, озера. Гидрологический режим водных 

объектов. Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние водных ресурсов. 

Основные типы почв и закономерность их размещения на территории края. Почвенно-

земельные ресурсы. Изменение почв в процессе хозяйственного использования их человеком. 

Мероприятия, проводимые для сохранения и повышения плодородия почв. 

Растения и животные нашего края. Их распространение по территории. Растения и животные, 

занесенные в Красную книгу. Биологические ресурсы и их использование. 

Разнообразие природных ландшафтов на территории края. Причины их формирования. 

Рекреационные ресурсы и факторы их определяющие. Создание рекреационных зон. 

Виды особо охраняемых природных территорий 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 8 класс (35 часов) 

Введение (6 ч.) 
Географическое положение. Положение на карте мира, России, особенности 

географического положения и его влияние на природу края и хозяйственную деятельность 

населения. Положение своего  района, населенного пункта. (3 ч.) 

Из истории освоения и  исследования  территории края. Первые поселения русских, 

хозяйственное освоение территории. Походы П. Собанского. Экспедиции Академии наук 

России. Из истории географических названий на карте края. Заселение своего района. (3 ч.) 

Тема 1. Природные условия и ресурсы (17 ч.) 

Рельеф Алтайского края. Основные формы,  размещение форм рельефа по территории. 

Влияние человека на рельеф. Рельеф своей местности. (4 ч.)  

Климат края. Основные черты, климатообразующие факторы. Характеристика и 

особенности сезонов года. Различие климата по территории, особенности климата своей 

местности. (2 ч.)     

Внутренние воды. Виды  и особенности, размещение по территории, значение. Охрана и 

использование в своей местности. (2 ч.) 

Почвы края. Основные типы, условия формирования, размещение и различие по 

территории. Почвы своей местности, составление картосхемы почв своего района и 

рекомендации по их рекультивации. (2 ч.) 

Растительный мир. Разнообразие растительного покрова, растительные сообщества своего 

района. 

Животный мир Алтайского края. Условия обитания, промысловое значение, 

особоохраняемые  растения и животные. (3 ч.) 

Природные комплексы края.  Различие природных комплексов по территории. Описание 

природного комплекса с использованием тематических карт атласа.  

Природные условия и ресурсы края, состав и размещение, использование и охрана. 

Экологические проблемы. Особо охраняемые территории. (3 ч.) 

Тема 2. Население (4 ч.) 
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Состав и численность. Демографическая ситуация. Размещение. Городское и сельское 

население. Составление характеристики населения своей территории или населенного пункта 

на основе исследовательского материала. 

Тема 3.  Хозяйство края (6 ч.) 

 Этапы развития хозяйства, особенности экономики на современном этапе. Структура 

хозяйства. Основные отрасли, состав, размещение: промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, сфера обслуживания. Экономические связи. Место своего района в экономике 

края. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по региональной 

географии 

В результате изучения региональной географии ученик должен: 

знать/ понимать: 

• специфику географического положения края, размеры территории, основные этапы ее 

освоения, федеративные и государственные границы края; 

• особенности природы края и их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей; 

• важнейшие природные объекты, их пространственное размещение; основные виды 

природных ресурсов; 

• особенности населения края: численность, размещение, народы, основные религии, 

соотношение городского и сельского населения; 

• природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем; меры по 

сохранению природы края и защите людей от стихийных и природных явлений; 

уметь: 

объяснять 

• влияние географического положения на особенности природы, хозяйство и жизнь населения 

края; 

• образование и размещение форм рельефа в пределах различных тектонических структур; 

закономерности размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

• влияние на климат края его внутриконтинентального положения и основных форм рельефа; 

• влияние климата края на жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека; 

• неравномерность размещения внутренних вод по территории края; 

• разнообразие природных комплексов на территории края; 

• причины, влияющие на изменение численности населения края, на особенности его 

национального и религиозного состава и на соотношение городского и сельского населения; 

• особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

• причины возникновения опасных природных и техногенных явлений, экологических 

проблем и их размещение по территории края; 

приводить примеры 

• использования и охраны природных ресурсов; 

• центров производства важнейших видов продукции; 

• внутригосударственных и внешних экономических связей края; 

• особо охраняемых природных территорий; 

составлять 

• на основе разнообразных источников географической информации краткую географическую 

характеристику важнейших природных и хозяйственных объектов края и крупных 

населенных пунктов; 

определять 

• на картах разного масштаба местоположение края и его основные географические объектов; 

применять 

• приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой 

основе закономерности; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ темы и ее название Всего 

часов 

Из низ практические работы 

обучающие оценочные 

Введение 6 - 1 

Тема 1. Природные условия и ресурсы 17 3 2 

Тема 2. Население 4 1 1 

Тема 3. Хозяйство 6 1 3 

Резервное время 2   

ИТОГО 35 5 7 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ темы и ее название Всего 

часов 

Из низ практические работы 

обучающие оценочные 

Введение 6 - 1 

Тема 1. Природные условия и ресурсы 17 3 2 

Тема 2. Население 4 1 1 

Тема 3. Хозяйство 6 1 3 

Резервное время 2   

ИТОГО 35 5 7 

2.1.17. Основы компьютерной грамотности (факультатив) 

Пояснительная записка. 

Настоящая программа описывает курс «Основы компьютерной грамотности». Основной 

задачей курса является привитие практических навыков по использованию средств 

электронной вычислительной техники в самых разных сферах экономики так, чтобы 

изучивший его мог в последствии успешно осуществлять свою профессиональную 

деятельность практически в любой привлекающей его области производства. Форма 
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проведения занятий по предмету выбирается преподавателем, исходя из дидактической цели 

обучения и содержания учебного материала. Основным методом обучения необходимо 

признать практическую работу непосредственно на компьютере с использованием 

коммерческих программных продуктов. 

В основе обучения обучающихся с нарушениями слуха с умственной отсталостью лежит не 

только хорошая общеобразовательная и профессиональная подготовка, но и формирование 

личности, способной к самосовершенствованию, умеющей найти достойное применение 

своему интеллектуальному потенциалу и адаптации в слышащем мире. 

Программа рассчитана на обучающихся с нарушениями слуха с умственной отсталостью. 

Предлагаемый объем учебного времени - 1 час, 34 часа в год.  

Данная программа является попыткой познакомить обучающихся с нарушениями слуха с 

умственной отсталостью с возможностями современной компьютерной техники, развить 

глубину, критичность и гибкость мышления, способствовать развитию активных творческих 

способностей ребенка. В системе специального коррекционного образования недостаточно 

внимания уделяется обучению компьютерной грамотности обучающихся с нарушениями 

слуха с умственной отсталостью, хотя в наши дни сложно не заметить все более 

возрастающую роль ЭВМ в жизни общества, и для того чтобы сделать из детей с 

нарушениями слуха полезных членов общества необходимо обучить их навыкам 

практического использования компьютера. 

Данная программа предназначена для детей школьного возраста. При подходе к обучению 

обучающихся с нарушениями слуха с умственной отсталостью нужно учитывать, что при 

нарушении слуха аномально развивается не только речь, но и общая познавательная 

деятельность, что проявляется в недоразвитии логических понятий, нарушениях отображения 

и обобщения действительности в форме абстракции. Поэтому главным методом обучения 

детей должен стать подход «от деятельности к компьютеру». Освоение ребенком компьютера 

должно рассматриваться как процесс формирования способов и средств организации своей 

деятельности. Ребенка нужно учить не только общению с компьютером, а прежде всего со 

своим внутренним миром, нашедшим отражение в компьютере, и задача педагога состоит в 

том, чтобы максимально полно познакомить детей с их собственными возможностями к 

творческой самоактуализации. 

Нужно учесть, что глухие дети не могут словесно оформлять свои мысли, а ведь речь – 

«основа мышления». Поэтому важной задачей для педагога является формирование устной 

речи для наиболее полного усвоения материала. Для этого необходимо применять не только 

наглядные средства (рисунки, карточки и т. д.), но и письменную и устную речь, а также 

мимические жесты. 

Не менее важен и мотивационный момент в обучении. Детям младшего и среднего 

школьного возраста сложно выучить и понять такие абстрактные понятия, как «информация», 

«алгоритм», «программа». Поэтому обучение должно проходить в форме игры, где на основе 

ситуации, близких и понятных школьнику, рассматриваются основные понятия предмета. 

Важно дать ребенку не название того или иного явления, а сформировать понимание 

информационных процессов и свойств информации и научить пользоваться полученными 

знаниями в повседневной деятельности. 

Также необходим при обучении и индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Роль педагога при обучении обучающихся с нарушениями слуха с умственной отсталостью 

очень велика. Он должен не только открывать детям новый мир, но и быть воспитателем в 

обычной жизни, наставником в формировании социальных и моральных устоев будущих 

членов общества. 

Деятельность педагога должна заключаться в формировании у детей именно практических 

навыков в работе с компьютером, но это не значит, что теоретический материал как основу 

знаний об информационных процессах можно не преподавать. Теоретические знания должны 
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базироваться на конкретных жизненных примерах, близких и понятных детям и только потом 

нужно вводить абстрактные понятия, как термины, которыми дети могут оперировать. 

Очень важно при обучении использовать детей наиболее полно и быстро понимающих 

материал, как помощников в обучении отстающих и не могущих понять материал детей, так 

как в своей среде, общаясь на мимическом языке, дети чувствуют себя более раскованно. 

Конечно, и преподаватель должен знать язык жестов, как обязательное условие общения с 

такими детьми. 

Поэтому очень важно для педагога создать приемлемый психологический климат в 

объединении. Факультатив должен стать местом, где дети могут не только получать новые 

знания, но и отдыхать, общаться, обмениваться информацией и опытом. Ко всему этому 

заниматься тем, чем им интересно, причем это могут быть виды деятельности и творчества не 

только непосредственно связанные с компьютерами, но и с другими областями знаний, дабы 

расширять общий кругозор детей. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ. 

В основе содержания данной программы лежат ряд принципов, которые помогут педагогу 

правильно наладить процесс обучения. 

а) Простота и наглядность. 

б) Научность. 

в) Практическая направленность. 

г) Соответствие содержания возможностям обучающихся. 

д) Коллективизм как форма обучения. 

е) Межпредметные связи. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ программы и пути их реализации. 

В основе курса «Основы компьютерной грамотности» лежат понятия информации, 

информационных процессов, формальной обработки информации.  

Основные цели курса: 

• формирование представлений о сущности информации и информационных процессов; 

• знакомство учащихся с современными информационными технологиями; 

• способствовать подготовке глухих и слабослышащих детей к практической деятельности с 

использованием современных средств вычислительной техники и программного обеспечения; 

-формирование в сознании обучающихся информционной картины мира с использованием 

межпредметных связей; 

-формирование операционного стиля мышления, который включает в себя совокупность 

таких навыков и умений, как планирование структуры действий, поиск информации, 

структурирование общения, построение информационных моделей, инструментирование 

деятельности. 

-конструкторских и исследовательских навыков активного творчества с использованием 

компьютерных технологий. 

-Обучение пользовательским навыкам при работе на компьютере. 

-Обучение знаниям основных сфер применения компьютера и его общих возможностей. 

-Развитие речевых навыков, коррекция речи. 

Основные задачи курса: 

а) путем активного участия в работе на уроках сформировать основы культурного поведения 

у обучающихся, осознание важности обучения работе на компьютере; 

б) сформировать у обучающихся стойкий интерес к ЭВ технике, поощрять и направлять 

развитие в этом направлении; 

в) формирование усидчивости, стремление не пасовать перед трудностями; 

г) путем поощрения обучающихся формировать их стремление к расширению своего 

кругозора не только в сфере информатики, но и в других отраслях жизни; 

д) формировать у учащихся навыки речевого общения и грамотной речи, поощрять словесное 

выражение мыслей обучающимися. 
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Наиболее предпочтительной формой обучения детей являются коллективные занятия 

Приемлемая схема занятия такова: повторение пройденного, изучение нового материала, 

закрепление материала, индивидуальная самостоятельная работа обучающихся, обсуждение 

материала обучающимися. 

Начало занятия - повторение предыдущих тем, причем возможно повторять одни и те же 

вопросы несколько раз. 

Изучение нового материала - один из самых сложных этапов урока. Для этого нужно 

учитывать массу факторов: 

• материал необходимо сделать максимально доступным. Поэтому нужно очень часто 

использовать наглядные пособия для изучения нового (рисунки с подписями, карточки, 

карточки с написанными основными понятиями и т. д.). 

• способ подачи материала должен учитывать особенности психологии детей, их культурный 

и общеобразовательный уровень. Дети с нарушениями слух имеют большие сложности с 

усидчивостью, устойчивым вниманием, быстро теряют интерес, если задача не решается 

сразу. Выход из данной ситуации нужно искать в разнообразии форм деятельности 

обучающихся. Среди них можно выделить: игры, как коллективные так и индивидуальные 

рассчитанные на понимание и моделирование определенных информационных процессов, 

индивидуальные задания при помощи карточек, беседа с учителем, совместное 

проговаривание сложных для произношения и запоминания терминов). 

- для преодоления трудностей в запоминании понятий желательно вести отдельный 

терминологический словарь, а если возможно и конспект занятия (с этим возникают 

определенные трудности, так как дети не слышат и не умеют быстро писать).  

Закрепление нового материала - важный этап занятия. 

Этот этап проводится в форме вопросов на индивидуальных карточках, которые 

обучающиеся должны исполнить. После закрепления материала рекомендуется отвести время 

для обсуждения непонятных моментов с учителем и обсуждения новой темы между 

обучающимися. 

Кроме классической схемы занятий необходимо всячески помогать и  

содействовать проявлению детского творчества и самоактуализации обучающихся. Поэтому 

также необходимо проводить в процессе обучения: 

конкурсы (на лучший рисунок, на быстроту реакции, на самое быстрое и правильное 

написание алгоритма и т. д.), коллективные творческие дела и проекты (познакомить других 

детей с нашим классом, издание школьной газеты), экскурсии (на природу для нахождения в 

ней информационных процессов и их признаков, в вычислительный центр), фестивали 

детского творчества, посвященного компьютерам. 

Требования к результатам обучения 

Обучающиеся должны знать: 

• название и назначение основных устройств компьютера; 

• правила безопасности труда при работе на ЭВМ; 

• функциональную организацию ЭВМ; 

• принципы автоматического исполнения программы, представления данных команд и ЭВМ, 

названия и характеристики основных типов машин; 

• основные сведения о типах и назначении используемых в информационных системах 

технических средств; 

• типы программных средств, области их применения в экономике; 

• назначением системного программного обеспечения; 

• приемы работы с типовыми системными и прикладными программными средствами. 

 Обучающиеся должны уметь: 

• начинать и завершать работу на ЭВМ, пользоваться клавиатурой, курсором и мышью, уметь 

пользоваться меню, набирать простой текст в пределах емкости экрана, построить 

простейшее изображение при помощи графического редактора; 
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• объяснить функциональное устройство ЭВМ; 

• пользоваться текстовым и графическим редакторами, простейшими базами данных, 

организовывать хранение информации на внешних носителях; 

• приводить примеры применения ЭВМ в основных отраслях человеческой 

жизнедеятельности, объяснить роль компьютерной грамотности и информационной культуры 

в образовании. 

• определять основные технические данные аппаратных средств, возможности их 

применения: 

• пользоваться аппаратными средствами (принтером, системным блоком, дисплеем, 

клавиатурой, микрофоном, мышью, сканером, цифровым фотоаппаратом и т.д.); 

• владеть средствами обработки текстовой, графической и табличной 

информации, а также системами управления базами данных 

Учебно-тематический план. 

№ Название разделов и тем. Кол-во 

часов. 

I Информатика. 3 

II Знакомство с компьютером 7 

III Знакомство с OC WINDOWS 3 

IV Текстовая информация и компьютер 21 

Внеурочная деятельность. Коррекционные курсы. 

2.1.18. Развитие восприятия и воспроизведения устной речи.  

Предмет «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» является коррекционной 

дисциплиной, имеющий целью слухоречевую реабилитацию обучающихся с нарушением 

слуховой функции и их адаптации в обществе. Предмет является составной частью работы по 

развитию речевого слуха, охватывающей весь образовательный процесс в школе для детей с 

нарушениями слуха. 

Рабочая программа состоит из двух разделов: развитие восприятия и формирование 

произношения. 

Основной задачей первого раздела - развитие слухового восприятия - является: 

- формирование навыков слухового восприятия разных речевых единиц, предъявляемых с 

разной степенью громкости; 

- развитие речевого слуха - понимания и осмысления предъявляемого речевого материала; 

- развитие слухового восприятия речевого и неречевого материала. 

Основной задачей второго раздела - формирование произношения - является формирование 

фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи учащихся, соблюдения 

ими в речи словесного, логического ударения, правильной интонации, темпа, слитности, 

основных правил орфоэпии. 

Рабочая программа реализуется на специальных обязательных индивидуальных занятиях. На 

каждого обучающегося отводится по несколько часов в неделю. Продолжительность одного 

занятия составляет 20 минут.  

Освоение программы реализуется с помощью использования аналитико-синтетического 

метода и применением звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и коллективного 

пользования. Часть материала дается на слухо-зрительной основе. 

Обучение восприятию на слух проводится на материале осмысленных речевых единиц, 

содержание которых близко личному опыту и наблюдениям обучающихся: слов, 

словосочетаний, фраз обиходно-разговорного характера, фраз, связанных с изучением 

общеобразовательных дисциплин, текстов. К концу учебного года включается речевой 

материал, незнакомый обучающимся. В зависимости от индивидуальных возможностей 
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(степени речевого развития, степени нарушения слуховой функции) речевой материал может 

изменяться по содержанию и объему. 

Формирование произношения проводится на речевом материале различной степени 

сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных 

видов работ. При этом весь речевой материал знаком обучающимся по значению. В 

Программу включены не только разделы по формированию произносительных навыков, но и 

разделы по выразительным средствам речи, реализация которых способствует умению 

пользоваться голосом, речевым дыханием, соблюдать словесное ударение, орфоэпию, 

интонацию. Разделы «Формирование произношения» и «Развитие слухового восприятия» 

взаимосвязаны и взаимообусловлены: формирование произношения происходит на слуховой 

и слухо-зрительной основе в основном по подражанию речи педагога, в свою очередь, навыки 

восприятия речи на слух совершенствуются в процессе формирования произношения 

учащихся. Произносительные навыки формируются и с использованием специальных 

приемов. Достижение эффективных результатов возможно только при взаимодействии 

слухового, зрительного и речедвигательного анализаторов в ходе специального обучения. 

-работе с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении образовательной 

программы по РРС и ФП, осуществляется индивидуальный подход, используются следующие 

методы, приёмы и средства обучения: повторение, объяснение. Частая смена деятельности 

помогает обучающимся, воспитанникам концентрировать и переключать внимание.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: здоровье сберегающих 

технологий, информационно-коммуникационных технологий, элементов проблемного 

обучения, организации группового взаимодействия. 

В качестве промежуточного и итогового контроля используются контрольные работы по 

проверке выполнения программного материала, проверка внятности речи, проверка 

состояния слуха с индивидуальным аппаратом и без индивидуального аппарата, определение 

рабочего и резервного расстояния, проверка состояния произношения. Данные мероприятия 

позволяют увидеть динамику развития слухового восприятия и развития устной речи 

обучающихся.  

На заседание методического объединения принято решение распределить учебный материал, 

взятый за основу из Программы специального (коррекционного) образовательного 

учреждения II вида 2006 года (авторы – К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г 

Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Н.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. 

Тимохин, Н.И. Шелгунова) (далее – Программа) следующим образом: 

Классы с УО Классы норма (НОО ОВЗ) 

5 3 класс (2 полугодие) 

6 4 класс (1 полугодие) 

7 4 класс (2 полугодие) 

8 5 класс (1 полугодие) 

9 5 класс (2 полугодие) 

Речевой материал, используемый в процессе развития восприятия устной речи у 

обучающихся на занятиях коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», планируется с учётом необходимости для устной 

коммуникации в учебной и внеурочной деятельности; в процесс обучения наряду со 

знакомом лексикой постепенно вводится и незнакомый по значению речевой материал, 

смысл которого обучающиеся учатся понимать из контекста. Речевой материал для работы 

над произношением обучающихся отбирается с учетом необходимости в общении, а также с 

учётом фонетического принципа. В рабочую программу включен речевой материал, 

связанный с темами в 5 классе «Зима», «На вокзале», «Школьная библиотека», «Универмаг», 

«Весна», в 6 классе «Наша Родина», «Лес», «Наши дела», «Зима», «Моя квартира», в 7 классе 

«О профессиях родителей», «Явления природы», «Наши праздники», «День космонавтики», в 
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8 классе «Береги лес», «Корабли», «Школьные кружки», «Всё – для всех», «Чем пахнут 

ремесла?», в 9 классе «Труд детей в школе», «Дружба – нам помощница», «Внешний вид 

товарища», «День космонавтики», «Спорт», а также «Изучаем школьные предметы 

(тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин; лексика по 

организации учебной деятельности)». Речевой материал, связанный с темой «Изучаем 

школьные предметы», включается в каждое занятие с учётом планируемых результатов по 

развитию восприятия и воспроизведения устной речи, определяется совместно с учителями-

предметниками с учётом его знакомости обучающимся и необходимости для достижения 

планируемых результатов учебных предметов. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» планирует и проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

Место коррекционно – развивающего курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» включён во внеурочную деятельность, 

являющуюся неотъемлемой частью реализации; на его проведение предусмотрено в 5- 6 

классах на одного обучающегося 3 часа в неделю. Количество часов в 7-9 классах на одного 

обучающегося 2 часа в неделю. Продолжительность занятия 20 минут: по 10 минут на 

каждую часть занятия. Занятие делится на две части: в первой проводится работа по развитию 

слухового восприятия, во второй – работа над формированием произношения. 

Таблица распределения количества часов 

№ Класс Число часов в неделю Число часов в год 

1 5 3 102 

2 6 3 102 

3 7 2 68 

4 8 2 68 

5 9 2 68 

 Всего  12 408 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» 

 При воспроизведении отработанного речевого материала соблюдать 

нормальный темп, передавать различные эмоциональные оттенки 

высказывания, произносить слова слитно, с ударением, реализуя умения 

воспроизведения звукового состава и соблюдая орфоэпические правила. 

 Произносить фразы слитно и деля на синтагмы, выделяя логическое и 
синтагматическое ударение. 

 Воспринимать слухозрительно и на слух, и воспроизводить разговорную, и 
терминологическую лексику по предметам общеобразовательного цикла. 

 Воспринимать слухозрительно и на слух тексты объёмом до 10 

распространённых предложений. 

 Различать и опознавать речевой материал. 
 Воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без 

них речевой материал (знакомые по значению слова, словосочетания, фразы) 

обиходно-разговорного характера и относящийся к организации учебной 

деятельности учащихся типа: Кто будет дежурить завтра? Сколько слов в 

предложении …? В какой класс ты перейдешь в этом году? С какой буквы 

пишутся имена людей? Скажи, что ты делаешь, когда дежуришь по столовой. 

Найди сумму чисел … и.. 

 Обучающиеся к концу 5 класса должны научиться воспринимать на слух 
указанный речевой материал: а) без аппарата на расстоянии не менее 3 - 4 м 

(учащиеся с I степенью тугоухости), 1 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 
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0,15 -0,3 м (учащиеся с III степенью тугоухости); б) с индивидуальными 

слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 6 - 7 м (учащиеся с I степенью 

тугоухости), 5 - 6 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 3 м (учащиеся с III 

степенью тугоухости). 

Обучающиеся к концу 6 - 7 классов должны научиться воспринимать на слух указанный 

речевой материал: а) без аппарата на расстоянии не менее 4 м (учащиеся с I степенью 

тугоухости), 2 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0,3 - 0,4 м (учащиеся с III степенью 

тугоухости); б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 8 - 9 м 

(учащиеся с I степенью тугоухости), 7 - 8 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 3,5 - 5 м 

(учащиеся с III степенью тугоухости). 

Обучающиеся к концу 8 - 9 классов должны научиться воспринимать на слух указанный 

речевой материал: а) без аппарата на расстоянии не менее 6 м (учащиеся с I степенью 

тугоухости), 3 – 3,5 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0,3 – 0,5 м (учащиеся с III 

степенью тугоухости); б) с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии не менее 

10 - 12 м (учащиеся с I степенью тугоухости), 8 - 10 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 

5 - 6 м (учащиеся с III степенью тугоухости). 

 Воспринимать на слух с индивидуальными аппаратами тексты 5 класс 8 – 12, 6 

класс 10-13, 7 класс 10 -15, 8 класс 15 – 17, 9 класс 15 – 20 распространённых 

предложений, содержание которых близко опыту обучающихся, на более 

близком расстоянии. 

 Произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, голосом 
нормальной высоты, силы и тембра (под контролем учителя и самостоятельно), 

в темпе, приближающемся к нормальному, передавать эмоциональные оттенки. 

 Слова произносить слитно с ударением. 
 Соблюдать звуковой состав слова (точно и приближённо с использованием 

регламентированных замен).  

 Соблюдать орфоэпические правила.  
 Короткие фразы, состоящие из 2 - 3 слов, произносить слитно (на одном 

выдохе) или деля фразу паузами (до 6 - 8 слогов). 

 Выделять логическое ударение. 
Получит возможность научиться:  

 Использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач. 

 Распознавать речевой материал. 
 Анализировать услышанное впервые и по воспринятым на слух элементам 

моделировать целостное высказывание. 

Личностные результаты:  

 Ответственное отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 Восприятие русского языка как явления национальной культуры. 

 Понимание того, что правильная устная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека.  

 Способность к самооценке и самоконтролю на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметные результаты:  

 Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач.  

 Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 
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 Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач – диалог, монолог, пересказ текста с учётом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения. 

 Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции. 
 Умение задавать вопросы. 
 Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы. 
 Умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

Базовые учебные действия: 

Регулятивные:  

 Понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебном 
пособии. 

 Выполнять действия в опоре на заданный ориентир. 
 Воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников. 
 Самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 

 Осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем. 

 Строить сообщения в устной и письменной форме. 
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям). 

Коммуникативные:  

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
 Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

Личностные:  

 Понимать определяющую роль устной речи в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

коррекционного курса 

Система оценки достижений результата обучения 

В начале учебного года учителю-дефектологу необходимо проводить комплексное 

педагогическое обследование слухового восприятия речи и произносительной стороны 

самостоятельной связной речи у слабослышащих и глухих учащихся. Важное значение при 

данном обследовании придаётся выявлению у детей базовых способностей для развития 

нарушенной слуховой функции: умению вычленять звуковой сигнал (наличие устойчивой 

условной двигательной реакции на речевые и неречевые стимулы) и дифференцировать 

стимулы, прежде всего по их длительности и интенсивности. 

Комплексное педагогическое обследование устной речи (её восприятия и воспроизведения) 

детей включает: 

1. Педагогическое обследование состояния слуха (без использования 

электроакустической аппаратуры). 

2. Педагогическое обследование состояния и резервов развития слухового восприятия 
устной речи (с помощью электроакустической аппаратуры). 

3. Выявление возможностей понимать собеседника и быть понятым им при устном 
общении на материале элементарных фраз разговорного характера, а также на 

материале связной речи. 
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4. Изучение уровня владения фонетической системой языка (звуковой состав, словесное 
ударение, интонация).  

Задачи обследования: 

 Проверить возможности ученика в последовательном разложении серии 
картинок, умении самостоятельно составить рассказ по серии картинок. 

 Проверить возможности ученика быть понятым при устной коммуникации на 
материале связной речи. 

 Получить представление об особенностях фонетической структуры 

самостоятельной связной речи ученика, проверить возможности исправления 

произношения на основе подражания. 

 -проверить возможности ученика в слухо-зрительном (с помощью слухового 

аппарата) восприятии небольшого текста с опорой на серию картинок. 

Текстовый материал: специальные разноуровневые по сложности короткие тексты (с сериями 

картинок к ним), близкие жизненному и эмоциональному опыту учащихся, тексты сочетают 

диалогическую и монологическую речь, раскрывают контрастные эмоциональные состояния, 

включают фразы с разными интонационными конструкциями. Текст выбирает учитель в 

зависимости от уровня речевого развития ученика. 

Проверка сформированности навыков произношения осуществляется с помощью материалов, 

разработанных Ф.Ф. Рау и Н.Ф.Слезиной «Материал для проверки навыков произношения» и 

проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май). Он позволяет установить состояние знаний 

и навыков, приобретённых за определенный промежуток времени: за полугодие, за год. 

Периодический учёт предусматривает определение качества усвоения учащимися различных 

элементов произношения: звуковая и ритмическая структура слова, оформление фразы, темп 

речи, речевое дыхание, голос. Выявляется наличие вызванных и автоматизированных звуков, 

правильное использование регламентированных замен. Результаты состояния произношения 

учащихся заносятся в артикуляционный профиль и отмечаются в карте обследования устной 

речи учащегося. 

Содержание контрольных работ разрабатывается учителем-дефектологом. Итоговый 

контроль проводится по прошествии двух четвертей, т. е. за полугодие (декабрь, май). 

Оценка восприятия фраз осуществляется по следующим критериям: 

 Воспринял слухозрительно и на слух; 
 воспринял с ошибками; 
 не воспринял слухозрительно и на слух 

Анализ полученных результатов фиксируется и заносится в карту обследования устной речи 

учащегося. 

Содержание программы: 

Речевое дыхание 

Содержание работы – формирование у учащихся умения правильно пользоваться дыханием, 

воспроизводя слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, а также выработка умения 

членить фразы на синтагмы. 

Лучшим средством развития речевого дыхания у глухих и слабослышащих служит 

произнесение гласных звуков, сонорных и фрикативных согласных, слогов, слов и фраз.  

Для развития речевого дыхания у глухих и слабослышащих используются различного рода 

дыхательные игры, длительное произнесение гласных, произнесение ряда слогов, целых слов 

и фраз на одном выдохе. 

Для развития силы и длительности выдоха используются такие упражнения как сдувание со 

стола бумаги, поддувание пушинок, кусочков ваты в воздухе, задувание свечи, катание по 

столу карандашей и т.п. Для развития способностей давать плавный выдох и регулировать его 

силу, используются такие игры как поддувание бумажных корабликов, бумажных фигурок, 

пускание мыльных пузырей. 
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При проведении дыхательных упражнений необходимо главное внимание сосредоточить на 

приучение детей к тому, чтобы в речи и при чтении вслух они произносили фразы слитно, на 

одном выдохе, либо длинные фразы членили на синтагмы. 

Требования к длительности выдоха постепенно нарастают. Хорошим материалом для работы 

над длительностью выдоха служат прямой и обратный счет, перечисление дней недели, 

месяцев и.т.п. Используется прием наращивания предложений. 

Большое внимание уделяется развитию умения разбивать большие предложения на части в 

соответствии со смысловой связью слов. Делая паузы для вдоха на основе знаков препинания 

или отметок, сделанных в тексте учителем, учащиеся должны путем упражнений научиться 

самостоятельно, регулировать дыхательные паузы. Материалом для выработки правильного 

речевого дыхания являются обороты разговорной речи, тексты (проза, стихи), заучиваемые 

наизусть. 

Голос 

Содержание работы – формирование у учащихся навыка пользоваться голосом нормальной 

высоты и силы без грубых отклонений от нормального тембра. 

Голос у детей оказывается очень различным по своей силе высоте и тембру. Характер голоса 

у глухих зависит от состояния их слуха и времени его потери. Так, например, более звучным, 

естественным голосом обладают дети, имеющие остатки слуха или поздно потерявшие слух. 

У ранооглохших детей, не имеющих существенных остатков слуха, голос имеет разные 

недостатки (слабый, глухой, высокий, гнусавый).  

На индивидуальных занятиях проводятся систематические голосовые упражнения. 

Проводимые на материале гласных, слогов, слов и фраз. Эти упражнения, видоизменяясь и 

постепенно усложняясь, проводятся на протяжении всего курса обучения. Они имеют целью 

развивать голос и приучить глухого различным образом варьировать характер работы 

голосового аппарата в соответствии с требованиями речи.  

Главным требованием к навыкам пользования голосом в речи на всех годах обучения 

является соблюдение его нормальной силы, высоты и тембра. Важно, чтобы дети умели 

изменять силу голоса в связи со словесным ударением. Соблюдать нормальную длительность 

гласных в словах, слитно и раздельно произносить сочетания гласных с гласными и 

согласными, пользоваться шепотной речью, изменять силу голоса в зависимости от 

расстояния собеседника и размера помещения, а так же в связи с логическим ударением. 

Работа над звуками и их сочетания 

Содержание работы – формирование у учащихся умение правильно воспроизводить слова 

слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав, соблюдая ударение и орфоэпические 

правила, характерные для русского произношения. Программа специальному обучения 

произношению разработана на основе концентрического метода с применением сокращенной 

системы фонем. Но для учеников с невнятной речью упрощение системы фонем 

недостаточно. В дополнение к сокращенной системе фонем возможно использование замен. 

Ведется систематическая работа по уточнению произношения слов. В содержание работы 

включена отработка артикуляции звонких и мягких согласных, аффрикатов. 

Период первоначального формирования у глухих и слабослышащих школьников правильного 

воспроизведения в произносимых словах всех звуков охватывает первые три учебных года. 

На четвертом году обучения проводится работа по автоматизации, коррекции, 

дифференциации звуков. 

Проводится работа над сочетанием звуков. Это необходимое условие слитного произношения 

слов глухими и слабослышащими школьниками. Особые трудности для них представляет 

слитное произнесение сочетаний согласных. При работе необходимо следить за тем, чтобы 

смежные согласные произносились в них слитно. Специальное внимание должно быть 

уделено приучению детей произносить два одинаковых смежных согласных как один 

протяжный, усвоению особенностей произношения сочетаний, состоящих из двух разных 

согласных, образуемых одними и теми же органами. 
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Работа над словом. 

При аналитико-синтетическом методе обучения глухих и слабослышащих произношению 

основное место принадлежит работе над осмысленными единицами речи — словами, 

словосочетаниями и фразами. Слово, составляет такую единицу речи, которая в той или иной 

мере оказывается доступной слуховому восприятию обучающихся. Каждое слово имеет свою 

звуко-слоговую структуру — определенный набор и последовательность слитно 

произносимых звуков и слогов. 

Работая над словом, необходимо иметь в виду различные стороны, характеризующие его 

фонетическое оформление. Каждое слово имеет свою звуко-слоговую структуру — 

определенный набор и последовательность слитно произносимых звуков и слогов. Если слово 

состоит из двух и более слогов, то один из них выделяется в речи более интенсивным и 

длительным произнесением. Это — словесное ударение, которое вместе с количеством 

слогов определяет ритмическую структуру слова. Конкретное звучание каждого слова, 

определяемое его звуковым составом и ударением, регулируется нормами и правилами 

орфоэпии. 

Систематическая работа над произношением слова охватывает различные стороны его 

фонетического оформления — звуко-слоговую и ритмическую структуру, орфоэпию и темп. 

Так же проводится и работа над слитностью. Правильное воспроизведение слова 

предполагает его слитное произнесение независимо от количества слогов и звукового 

состава. Огромную роль в формирование навыка слитно воспроизводить слова играет 

использование остаточного слуха ребенка. Большинство детей с помощью слуха улавливают 

различие между слитным и ошибочным произнесением слова. Подражая речи учителя, глухие 

школьники овладевают правильным, слитным воспроизведением слов. 

Работа над словесным ударением — существенное условие внятности, разборчивости, 

естественности звучания речи. Благодаря ударению осуществляется выделение слов в речи. 

Глухие школьники не владеют навыком выделения словесного ударения. Речь у них 

монотонна и равноударна. Учащиеся овладевают словесным ударением постепенно. На смену 

равноударному произношению проходит воспроизведение слов с выделением ударного слога. 

Успешность усвоения словесного ударения в значительной мере зависит от повторяемости 

речевого материала. 

Используются такие виды работ как: 

1. определение на слух ритма в ряде слогов. Воспроизведение ритма. 

Изображение ритма. 

2. Определение количества слогов в слове. Определение ударного слога. 
3. Подбор слов по заданному ритму. 
4. Расстановка ударения в словах при слуховом восприятии сказанного учителем. 
5. Самостоятельная расстановка ударения в словах при слуховом восприятии с 

последующей проверкой. 

Работа над воспроизведением звукового и слогового состава слова. 

Соблюдение звукового состава слова — главное требование к его воспроизведению. Главная 

задача учителя — произнесение слова учащимся не только слитно и с ударением, но и 

воспроизведение звукового состава слова в соответствии с возможностями точно и 

приближенно. Существует много видов работ, имеющих целью формирование навыка 

правильного воспроизведения звукового состава слова: 

 Воспроизведение слов по подражанию. 
 Виды работ связанные с чтением (чтение слов с разложением их на 

части, без разложения, сопоставление слов, дополнение слогов до слова). 

 Виды работ, связанные с называнием картинок (называние картинок, 
ответы на вопросы, решение математических примеров, подбор слов на 

заданный звук). 

Работа над орфоэпией — используются такие виды работ как: 
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 Чтение слов с орфоэпическими знаками. 
 Расстановка учащимися орфоэпических знаков на основе восприятия слов на 

слух. 

 Самостоятельная расстановка. 

 Знакомство с правилами и их заучивание. 
 Подбор слов, иллюстрирующих то или иное правило орфоэпии. 

Работа над темпом произнесения слова: для того, чтобы произнесенное слово звучало 

наиболее естественно, необходимо правильное воспроизведение его звукослогового состава, 

соблюдение ударения и орфоэпических норм, вместе с тем нужно придерживаться 

надлежащего темпа. 

Огромную роль в формировании правильного темпа играет характер речи учителя. Подражая 

его речи, дети и сами стремятся говорить в нормальном темпе.  

Работа над темпом должна включаться в обучение произношению слов на протяжении всего 

школьного обучения. 

Виды работ, направленные на формирование нормального темпа: сопряженное с учителем 

проговаривание слова в медленном темпе и более быстром. 

Повторение за учителем (на основе слухозрительного и слухового восприятия) слов в 

медленном и быстром темпе. 

Чередование медленного и быстрого произнесения словесного разучивание скороговорок и 

произнесение их в быстром темпе. За период обучения учащиеся должны научиться 

произносить слова слитно, без пауз, в нормальном темпе, соблюдая логическое ударение и 

орфоэпические нормы. 

Работа над фразой 

Имеет целью формирование у учащихся умения воспроизводить фразы в нормальном темпе, 

слитно (на одном выдохе или деля фразу паузами на синтагмы) и с правильным логическим 

ударением. 

Работа над фразой — это по существу работа над интонацией. Содержание работы включает 

формирование у учащихся навыков слитного произношения слов в синтагмах и небольших 

фразах, членение больших фраз на синтагмы с помощью пауз, выделение логического 

ударение, соблюдение надлежащего темпа произнесения фраз, изменение основного тона 

голоса в соответствии той или иной интонацией. 

Слитность произношения: работа проводится в процессе чтение предложений с постепенным 

их наращиванием. Завершая работу, ученик должен произнести слитно все предложение, 

отчетливо, правильно воспроизводя звуки и их сочетания, словесное ударение, 

орфоэпические правила. 

Членение фразы паузами: это один из факторов, способствующий внятности глухого и 

слабослышащего обучающегося. Используются такие виды работ, как сопряженное 

проговаривание, повторение за учителем, расстановка на слух пауз во фразе и тексте.  

Логическое ударение: предполагает умение выделять ударение с помощью усиления 

громкости произнесения соответственного слова. Основным приемом работы является 

постановка вопросов к разным словам фразы с последующим на них ответом. Также 

проводятся упражнения в диалогической речи.  

Темп: выполняются такие упражнения как повторное произнесение слов сначала в умеренном 

темпе, замедленном, затем быстрее. 

Учебно-тематический план 5 класс 

№ п/п  Разделы программы  Количество 

часов  

1 Речевой материал обиходно-разговорного характера и 

связанный с учебной деятельностью 

18 

2 Речевой материал, связанный с изучением 

общеобразовательных предметов 

17 
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3 Тексты  10 

4 Диагностика слуха 3 

5 Мониторинг 3 

 ИТОГО  51 

Тематическое планирование по ФП 

Раздел Содержание Период 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

I полугодие 

Голос Выделение громким голосом слов с логическим 

ударением 

I полугодие 

Звуки и их 

сочетания 

дифференцированно произносить согласные звуки, 

родственные по артикуляции: 

носовые и ротовые: м-п, м-б, н-т, в-д; 

слитные и щелевые: ц-с, ч-ш; 

слитные и смычные: ц-т, ч-т; 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

I полугодие 

Работа над 

словом. 

Произнесение слов слитно, с ударением, соблюдая 

орфоэпические правила – безударное О как А, 

оглушение звонких согласных в конце слов и перед 

глухими согласными, опускание непроизносимых 

согласных, произнесение окончаний – ТСЯ и – ТЬСЯ 

как ЦА; - ОГО, - ЕГО как – ОВА, - ЕВА. ТС, ДС как 

Ц.(по надстрочному знаку и самостоятельно). 

I полугодие 

Работа над 

фразой. 

 

Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, 

выделение логического и синтагматического 

ударения.  

I полугодие 

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

Выражать при чтении с помощью интонации свое 

отношение к прочитанному; 

I полугодие 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

II полугодие 

Голос Соблюдение логического ударения в диалоге. II полугодие 

 

Звуки и их 

сочетания 

Коррекция звуков "ш", "г". Автоматизация звуков 

"ж", "щ", "ч", "р". Дифференциация звуков м-п, н-т, н-

д, в-д, с-сь, з-ж, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-т, ч-ш, ч-щ. 

II полугодие 

Работа над 

словом. 

СТН-ЗДН. 

СЧ, ЖЧ, ЗЧ как Щ 

II полугодие 

Работа над 

фразой. 

Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, 

выделение логического и  синтагматического 

ударения (под контролем учителя),по возможности 

соблюдая мелодический контур фраз. 

II полугодие 

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

реализовывать умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи (на основе 

самоконтроля и под контролем учителя. 

II полугодие 

Всего: 51 
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Учебно-тематический план 6 класс 

№ п/п  Разделы программы  Количество 

часов  

1 Речевой материал обиходно-разговорного характера и 

связанный с учебной деятельностью 

18 

2 Речевой материал, связанный с изучением 

общеобразовательных предметов 

17 

3 Тексты  10 

4 Диагностика слуха 3 

5 Мониторинг 3 

 ИТОГО  51 

Тематическое планирование по ФП 

Раздел Содержание Период 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

I полугодие 

Голос Выделение громким голосом слов с логическим 

ударением 

I полугодие 

Звуки и их 

сочетания 

дифференцированно произносить согласные звуки, 

родственные по артикуляции: 

носовые и ротовые: м-п, м-б, н-т, в-д; 

слитные и щелевые: ц-с, ч-ш; 

слитные и смычные: ц-т, ч-т; 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

I полугодие 

Работа над 

словом. 

 

Произнесение слов слитно, с ударением, соблюдая 

орфоэпические правила – безударное О как А, 

оглушение звонких согласных в конце слов и перед 

глухими согласными, опускание непроизносимых 

согласных, произнесение окончаний – ТСЯ и – ТЬСЯ 

как ЦА; - ОГО, - ЕГО как – ОВА, - ЕВА. ТС, ДС как 

Ц.(по надстрочному знаку и самостоятельно). 

I полугодие 

Работа над 

фразой. 

 

Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, 

выделение логического и синтагматического 

ударения.   

I полугодие 

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

Выражать при чтении с помощью интонации свое 

отношение к прочитанному; 

I полугодие 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

II полугодие 

Голос Соблюдение логического ударения в диалоге.  

II полугодие 

 

Звуки и их 

сочетания 

Коррекция звуков "м", "н". Автоматизация звуков 

"ж", "щ", "ч", "р".Дифференциация звуков м-п, н-т, н-

д, в-д, с-сь, з-ж, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-т, ч-ш, ч-щ. 

II полугодие 

Работа над 

словом. 

 

СТН-ЗДН. 

СЧ, ЖЧ, ЗЧ как Щ 

II полугодие 



146 
 

Работа над 

фразой. 

 

Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, 

выделение логического и  синтагматического 

ударения (под контролем учителя),по возможности 

соблюдая мелодический контур фраз. 

II полугодие 

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

реализовывать умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи (на основе 

самоконтроля и под контролем 

учителя. 

II полугодие 

 

Всего: 

 

51 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ п/п  Разделы программы  Количество 

часов  

1 Речевой материал обиходно-разговорного характера и 

связанный с учебной деятельностью 

10 

2 Речевой материал, связанный с изучением 

общеобразовательных предметов 

10 

3 Тексты  10 

4 Диагностика слуха 2 

5 Мониторинг 2 

 ИТОГО  34 

Тематическое планирование по ФП 

Раздел Содержание Период 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

I полугодие 

Голос Выделение громким голосом слов с логическим 

ударением 

I полугодие 

Звуки и их 

сочетания 

дифференцированно произносить согласные звуки, 

родственные по артикуляции: 

носовые и ротовые: м-п, м-б, н-т, в-д; 

слитные и щелевые: ц-с, ч-ш; 

слитные и смычные: ц-т, ч-т; 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

I полугодие 

Работа над 

словом. 

 

Произнесение слов слитно, с ударением, соблюдая 

орфоэпические правила – безударное О как А, 

оглушение звонких согласных в конце слов и перед 

глухими согласными, опускание непроизносимых 

согласных, произнесение окончаний – ТСЯ и – ТЬСЯ 

как ЦА; - ОГО, - ЕГО как – ОВА, - ЕВА. ТС, ДС как 

Ц.(по надстрочному знаку и самостоятельно). 

I полугодие 

Работа над 

фразой. 

 

Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, 

выделение логического и синтагматического 

ударения.  

I полугодие 

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

Выражать при чтении с помощью интонации свое 

отношение к прочитанному; 

I полугодие 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи II полугодие 
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дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

Голос Соблюдение логического ударения в диалоге. II полугодие 

 

Звуки и их 

сочетания 

Коррекция звуков "ц", "щ". Автоматизация звуков 

"ж", "щ", "ч", "р".Дифференциация звуков м-п, н-т, н-

д, в-д, с-сь, з-ж, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-т, ч-ш, ч-щ. 

II полугодие 

Работа над 

словом. 

СТН-ЗДН. 

СЧ, ЖЧ, ЗЧ как Щ 

II полугодие 

Работа над 

фразой. 

 

Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, 

выделение логического и  синтагматического 

ударения (под контролем учителя),по возможности 

соблюдая мелодический контур фраз. 

II полугодие 

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

реализовывать умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи (на основе 

самоконтроля и под контролем учителя. 

II полугодие 

Всего: 34 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ п/п  Разделы программы  Количество 

часов  

1 Речевой материал обиходно-разговорного характера и 

связанный с учебной деятельностью 

10 

2 Речевой материал, связанный с изучением 

общеобразовательных предметов 

10 

3 Тексты  10 

4 Диагностика слуха 2 

5 Мониторинг 2 

 ИТОГО  34 

Тематическое планирование по ФП 

Раздел Содержание Период 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

I полугодие 

Голос Выделение громким голосом слов с логическим 

ударением 

 

I полугодие 

Звуки и их 

сочетания 

дифференцированно произносить согласные звуки, 

родственные по артикуляции: 

носовые и ротовые: м-п, м-б, н-т, в-д; 

слитные и щелевые: ц-с, ч-ш; 

слитные и смычные: ц-т, ч-т; 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

I полугодие 

Работа над 

словом. 

 

Произнесение слов слитно, с ударением, соблюдая 

орфоэпические правила – безударное О как А, 

оглушение звонких согласных в конце слов и перед 

глухими согласными, опускание непроизносимых 

согласных, произнесение окончаний – ТСЯ и – ТЬСЯ 

как ЦА; - ОГО, - ЕГО как – ОВА, - ЕВА. ТС, ДС как 

Ц.(по надстрочному знаку и самостоятельно). 

I полугодие 

Работа над Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, I полугодие 
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фразой. 

 

выделение логического и синтагматического 

ударения.   

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

Выражать при чтении с помощью интонации свое 

отношение к прочитанному; 

 

I полугодие 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

II полугодие 

Голос Соблюдение логического ударения в диалоге.  

II полугодие 

 

Звуки и их 

сочетания 

Коррекция звуков "к", "х". Автоматизация звуков "ж", 

"щ", "ч", "р".Дифференциация звуков м-п, н-т, н-д, в-

д, с-сь, з-ж, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-т, ч-ш, ч-щ. 

II полугодие 

Работа над 

словом. 

 

СТН-ЗДН. 

СЧ, ЖЧ, ЗЧ как Щ 

II полугодие 

Работа над 

фразой. 

 

Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, 

выделение логического и  синтагматического 

ударения (под контролем учителя),по возможности 

соблюдая мелодический контур фраз. 

II полугодие 

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

реализовывать умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи (на основе 

самоконтроля и под контролем учителя. 

II полугодие 

Всего: 34 

Учебно-тематический план 9 класс 

№ п/п  Разделы программы  Количество 

часов  

1 Речевой материал обиходно-разговорного характера и 

связанный с учебной деятельностью 

10 

2 Речевой материал, связанный с изучением 

общеобразовательных предметов 

10 

3 Тексты  10 

4 Диагностика слуха 2 

5 Мониторинг 2 

 ИТОГО  34 

Тематическое планирование по ФП 

Раздел Содержание Период 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

I полугодие 

Голос Выделение громким голосом слов с логическим 

ударением 

I полугодие 

Звуки и их 

сочетания 

дифференцированно произносить согласные звуки, 

родственные по артикуляции: 

носовые и ротовые: м-п, м-б, н-т, в-д; 

слитные и щелевые: ц-с, ч-ш; 

слитные и смычные: ц-т, ч-т; 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

I полугодие 
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Работа над 

словом. 

 

Произнесение слов слитно, с ударением, соблюдая 

орфоэпические правила – безударное О как А, 

оглушение звонких согласных в конце слов и перед 

глухими согласными, опускание непроизносимых 

согласных, произнесение окончаний – ТСЯ и – ТЬСЯ 

как ЦА; - ОГО, - ЕГО как – ОВА, - ЕВА. ТС, ДС как 

Ц.(по надстрочному знаку и самостоятельно). 

I полугодие 

Работа над 

фразой. 

 

Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, 

выделение логического и синтагматического 

ударения.   

I полугодие 

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

Выражать при чтении с помощью интонации свое 

отношение к прочитанному; 

I полугодие 

Речевое дыхание Правильное выделение синтагм при помощи 

дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

II полугодие 

Голос Соблюдение логического ударения в диалоге. II полугодие 

Звуки и их 

сочетания 

Коррекция звуков "р", "л". Автоматизация звуков "ж", 

"щ", "ч", "р".Дифференциация звуков м-п, н-т, н-д, в-

д, с-сь, з-ж, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-т, ч-ш, ч-щ. 

II полугодие 

Работа над 

словом. 

СТН-ЗДН. 

СЧ, ЖЧ, ЗЧ как Щ 

II полугодие 

Работа над 

фразой. 

Произнесение фраз слитно, или деля их на синтагмы, 

выделение логического и  синтагматического 

ударения (под контролем учителя),по возможности 

соблюдая мелодический контур фраз. 

II полугодие 

Работа над 

ритмико-

интонационной 

стороной речи 

реализовывать умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи (на основе 

самоконтроля и под контролем учителя. 

II полугодие 

Всего: 34 

2.1.19. Развитие учебно-познавательной деятельности  

Пояснительная записка. 
Рабочая программа коррекционного предмета «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» коррекционно-развивающей области, являющейся обязательной частью 

внеурочной деятельности, для 5-9 классов составлена на основе: авторской программы Н.А. 

Криволаповой /Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей 

учащихся. 5-9 классы /Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012; 

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, 

навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает освоение 

способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик 

изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга. 

Цель коррекционного предмета «Развитие учебно-познавательной деятельности»: 

-сформировать компетентность в сфере общеинтеллектуальной деятельности, создавать 

условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав которых входят общие и 

специальные учебные умения и навыки, и таким образом, сделать детей активными 

участниками учебного процесса, заинтересованными с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 
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Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

-развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, 

памяти, воображения у обучающихся воспитанников; 

-формирование учебно-интеллектуальных умений, приемов мыследеятельности, освоение 

рациональных способов её осуществления на основе учета индивидуальных особенностей 

учащихся; 

-формирование собственного стиля мышления; 

-учебно-информационных умений и освоение на практике различных приемов работы с 

разнообразными источниками информации, умений структуировать информацию, 

преобразовывать её и представлять в различных видах; 

-освоение приемов творчества и методов решения творческих задач; 

-развитие речи, расширение словарного запаса; 

-развитие эрудиции, тренировки памяти и внимания, развитие логического мышления. 

Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» предполагает: 

-выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающихся в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования на основе адаптированной основной образовательной программы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями 

обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР, психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации); 

-разработка и проведение специальных коррекционно-развивающих занятий с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПР, а также психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации по результатам комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося, реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их жизненных компетенций, 

расширения социальной практики, в том числе, при взаимодействии со слышащими людьми, 

включая, в том числе, взрослых и сверстников; 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной помощи в развитии у 

обучающихся словесной речи - устной (в том числе, ее восприятия и воспроизведения) и 

письменной; 

-выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования (на основе 

данных специализированного комплексного психолого-педагогического обследования); 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-познавательной деятельности в 

контексте достижения планируемых результатов учебных предметов, формирования 

универсальных учебных действий», ИКТ-компетентности обучающихся;  

-осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся;  

-выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности (на основе данных специализированного комплексного 

психолого-педагогического обследования); 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической поддержки 

обучающимся в развитии учебно-познавательной деятельности.  

Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов, имеет практико-ориентированный характер, 

80% времени отведено на освоение приёмов и способов деятельности, и направлена на: 

-развитие мотивации к обучению, познавательных интересов; 

-развитие интеллектуальных умений; 

-развитие речи; 
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-обогащение словарного запаса и развитие кругозора. 

Программа состоит из следующих блоков: развитие интеллектуальных умений (5класс); 

учимся мыслить творчески (6-7 классы); учимся работать с информацией (8-9 классы). 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса. 
Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» направлены на обеспечение наиболее полноценного личностного развития 

глухих обучающихся, коррекцию и развитие их познавательной сферы, социальную 

адаптацию, преодоление существенных трудностей в обучении, вызванных, в том числе, 

недостаточным учетом особых образовательных потребностей обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Методические особенности организации занятий. 

Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное 

внимание на занятиях обращается на развитие и совершенствование таких качеств ученика, 

которые очень важны для формирования полноценной, самостоятельно мыслящей личности. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объем материала, наращивается 

темп выполнения задания. 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающего курса 

«Развитие учебно-познавательной деятельности» могут изменяться по решению ППк 

образовательной организации, в том числе в течение учебного года, с учётом результатов 

мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов. 

Занятия проводятся индивидуально. Решение об организационных формах проведения 

данных занятий (индивидуально, парами, малыми группами), а также комплектование пар 

(малых групп) обучающихся принимает ППк образовательной организации с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся и результатов комплексного 

специализированного психолого-педагогического обследования. 

С учетом индивидуально ориентированных направлений и содержания коррекционно-

развивающей работы по курсу «Развитие учебно-познавательной деятельности» занятия с 

обучающимися могут проводить педагог-психолог, социальный педагог, учителя-

предметники. Имеющие специальную подготовку в области сурдопедагогики, или учителя 

дефектологи (сурдопедагоги), другие педагогические работники. При составлении 

расписания учитывается необходимость равномерного распределения времени, отведенного 

на данные занятия в течение учебной недели. 

При планировании коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» учтено, что для части обучающихся для эффективного развития учебно-

познавательной деятельности с учётом выявленных трудностей в процессе образования, а 

также пропедевтики их возникновения по решению ППк образовательной организации в 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» включены занятия с педагогом-

психологом (социальным педагогом и др.). 

Формы и методы при построении коррекционных занятий подбираются с учётом цели и 

задач, познавательных интересов, индивидуальных возможностей обучающихся: 

-презентации; 

-виртуальная экскурсия; 

-учебная игра; 

-практическое занятие (выполнение различных заданий из школьной программы); 

-беседа; 

-викторина; 
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-игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, 

памяти, произвольности; на развитие пространственных представлений, внутреннего плана 

действий. 

Принципы планирования деятельности обучающихся по развитию и коррекции учебно-

познавательных интересов: 

-принцип взаимосвязи с программным материалом по предметам учебного плана, 

индивидуальным занятиям по развитию слухового восприятия, формированию 

произносительной стороны речи, внеклассным занятиям. Речевой материал по основным 

темам, которые предлагаются в данное время на уроках, совпадают с темами и речевым 

материалом занятий по развитию познавательной деятельности; 

-принцип доступности. В ходе занятий используются игровые формы и специальный 

дидактический материал, соответствующий особым образовательным потребностям и 

возможностям детей, в том числе различные виды и формы речи (устная, устно-дактильная, 

письменная, жестовая); 

-принцип концентричности. Темы и содержание занятий, тематический речевой материал 

подбирается согласно концентрическому принципу обучения: начало работы над темой, где 

предлагается новый речевой материал, диктует необходимость использования тех заданий и 

правил, которые ученику уже известны. 

Программа по развитию учебно-познавательной деятельности обучающихся строится на 

следующих позициях: 

-практическое овладение логическими умениями; 

-использование в заданиях естественных ситуаций, знакомых детям из жизненного опыта, а 

также материала различных учебных предметов; 

-восприятие и воспроизведение речевого материала, предъявляемых на занятии, и 

соотнесение его с материалом по развитию познавательных интересов; 

-использование разнообразного наглядного материала для обеспечения постепенного 

осознания детьми значимости логических отношений, их независимости от конкретного 

содержания материала; 

-развитие логического мышления на основе системы упражнений и заданий, обеспечивающих 

постепенность становления познавательной сферы. 

Формы контроля:  

-диагностическое тестирование; 

-диагностический тренинг; 

-итоговое тестирование.  

Проведение комплексного обследования детей позволяет определить индивидуальный 

уровень развития ребенка.  

Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане 
Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» включен 

во внеурочную деятельность, учебным планом на него отводится в 5 и 6 классах по два часа в 

неделю на каждого обучающегося, в 7–9 классах – по три часа в неделю на каждого 

обучающегося; занятия равномерно распределяются в течение учебной недели 

(продолжительность одного занятия не более 40 минут). 

Таблица распределения количества часов 

№ Класс Число часов в неделю Число часов в год 

1 5 2 68 

2 6 2 68 

3 7 3 102 

4 8 3 102 

5 9 3 102 

 Всего 13 442 
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Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся и форм организации 

работы (индивидуально или парами). 

Ценностные ориентиры содержания коррекционно-развивающего курса. 
Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» направлены: 

-на обеспечение наиболее полноценного личностного развития обучающихся с нарушением 

слуха, коррекцию и развитие их познавательной сферы, социальную адаптацию, преодоление 

существенных трудностей в обучении, вызванных, в том числе, недостаточным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

 для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов или, наоборот, проявляют особые способности (одаренность) в их 

овладении. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционно-

развивающего курса 
Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

-развитие внимательности, настойчивости. Целеустремлённости, умения преодолеть 

трудности-качеств весьма важных в практической деятельности каждого человека; 

-воспитание чувств справедливости, ответственности; 

-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувств 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; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально-значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственнй 

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. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

-уметь сравнивать разные приёмы действия; выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

-моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

-применять полученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

-анализировать правила игры; 

-действовать в соответствии с заданными правилами; 

-включаться в групповую работу; 

-участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

-выполнять учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в этом действии; 



154 
 

-аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения;  

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять свои ошибки. 

Предметные результаты. В результате изучения курса обучающиеся должны: 

Знать: 

-правила конструирования определений, формулирования выводов; 

-правила классификации и сравнения; 

-методы решения творческих задач: разрешения противоречий, метод от противного, 

мозговой штурм; 

-контрольные вопросы, преобразование свойств; 

-способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной информации; 

-правила поиска информации в библиотеке, работы с каталогами; 

-способы планирования и проведения наблюдений и исследований; 

-правила сохранения информации, приёмы запоминания. 

Уметь: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

-слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками 

информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический поиск, 

работа со справочником), представлять информацию в различных видах (табличном, 

графическом, схематическом,), преобразовывать из одного вида в другой; 

-проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 

исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять результаты 

наблюдений в различных видах; 

-владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 

составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом виде, составлять 

конспекты, тезисы, анализировать текст с точки зрения основных признаков и стилей, 

описывать рисунки, модели, схемы, задавать прямые вопросы и отвечать на них; 

-применять навыки работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме, принимать участие в развивающих онлайн-играх). 

Качественному достижению планируемых результатов развития учебно-познавательной 

деятельности у обучающихся способствует обеспечение преемственности в коррекционной 

работе в рамках коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности»  на занятиях педагога-психолога (социального педагога и др.), а также на 

уроках и в процессе внеурочной деятельности. 

Оценивание планируемых результатов обучения: 

-стартовая диагностика (входное оценивание) – использование различных методик 

обследования, анализа и оценки полученных результатов; 

-текущий учет достижения планируемых результатов – проводится на каждом занятии; 

-мониторинг достижения планируемых результатов - использование различных методик 

обследования, анализа и оценки полученных результатов. 

Оценочный критерий результатов учащихся на начало, и конец года производится по пяти 

уровням: 

Высокий уровень – Можно поставить ребенку, совершившему большой качественный скачек 

в усвоении данного материала. Ребенок может достаточно самостоятельно выполнять 

задания, анализировать процесс и результаты познавательной деятельности. Устанавливает 

положительные эмоциональные контакты. 

Выше среднего – Учащийся выполняет большую часть заданий самостоятельно, допуская 

незначительные ошибки. Понимает инструкцию, активно использует обучающую помощь, 

при повторном выполнении заданий учащейся не допускает ошибок. Усвоение 

положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 
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Средний уровень – Учащийся выполняет часть заданий, допуская ошибки. Понимает 

инструкцию, активно использует обучающую помощь. 

Усвоение положительных навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Ниже среднего – Частично владеет понятиями, частично соотносит и использует в 

деятельности. Выполняет элементарные действия. 

Низкий уровень – Учащийся не владеет данными понятиями, данные навыки не 

сформированы, не соотносит не использует в деятельности. Результаты вносятся в протокол. 

Содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» 
5 КЛАСС 

Развитие интеллектуальных умений. 

Что такое интеллект. 
Человек и его интеллект. Презентация. Задачи на сообразительность. Диагностика 

интеллектуального развития. Развивающие игры на развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

Понятие. Отношения между понятиями: род-вид. 

Обобщение понятий. Более общее и более частное понятие. 

Составление логической цепочки: общее – менее общее – частное (в прямом и обратном 

направлении). Выбор более общего понятия к данному. 

Обобщение пары и группы понятий. Ограничение понятий. Развивающие игры. 

Выделение существенных признаков понятий. 
Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления определений: 

понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое отличие). 

Практические задания и развивающие игры. 

Функциональные отношения между понятиями. 
Часть – целое, последовательности, рядоположности, причины и следствия. Установление 

причинно-следственных связей. Практические задания. 

Сравнение понятий. 
Выявление сходства и различий. Отношение противоположности.  

Понятия одного порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. 

Выявление сходства и различий по существенным признакам. Главные и второстепенные 

признаки явлений. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. Умение 

проводить аналогии. Развивающие игры. 

6 КЛАСС 

Учимся мыслить творчески. 

Развитие интеллектуальных умений. 
Развитие пространственных представлений. Задания на развитие логического мышления и 

воображения. Учимся задавать вопросы и отвечать на них. Решение творческих задач. 

Творчество как способ развития личности. Виды творчества. Познаём мир. Мы - 

наблюдатели. Развивающие онлайн игры. Тренируем память и воображение. Практические 

упражнения и задачи. 

Чтение как способ получения информации. Виды чтения. Развитие связной речи. 

Справочники и словари. Как ими пользоваться. Логически-поисковые задачи. Ребусы, 

кроссворды, анаграммы. Математические кроссворды, логические упражнения. Подвижные 

игры для тренировки мышления и воображения. Тренировка внимания. Совершенствование 

воображения. Тренируем зрительную память. Тренируем слуховую память. Беседа 

презентация «Великие люди с ограниченными возможностями здоровья». Газета как 

источник получения информации. Виды газет. Игры на развитие внимания, мышления, 

воображения. 

Выделение существенных признаков понятий. 
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Обобщение и ограничение понятий. Формулирование определений. Выделение 

существенных признаков предметов. Правила составления определений: понятие: 

обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое отличие). 

Практические задания. Дидактические игры. Развивающие игры. 

Функциональные отношения между понятиями. 
Отношения между понятиями: рядоположности, часть – целое. 

Сравнение понятий. 
Выявление сходства и различий. Отношение противоположности.  

Понятия одного порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Выявление сходства и 

различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. 

Узнавание предметов по указанным признакам. Практические задания. Развивающие игры. 

Классификация понятий. 
Установление причинно-следственных связей. Правила классификации. Умение 

классифицировать понятия по двум и трём признакам. Обобщение понятий. Подбор 

определений к выделенным понятиям. Поиск закономерностей. Логические задачи. 

Дидактические игры. Отгадывание загадок. Развивающие игры. 

Объяснение значения слов. 
Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с устойчивыми 

грамматическими сочетаниями. Смысловые сочетания. Роль смысловых сочетаний в тексте. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Дополнение текста. Уяснение содержания текста. 

Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Дидактические упражнения, Тренинги. 

Практические задания и развивающие игры. 

7 КЛАСС 

Учимся мыслить творчески. 

Творчество. 
Что такое творчество? Творчество как способ развития личности. Из жизни великих людей. 

Виды творчества. Хобби человека. Презентация. Беседа. 

Диагностика творческих способностей. Практические задания. Развивающие игры, 

интеллектуальные разминки. 

Воображение. 
Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический образ. 

Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоскости, незаконченный 

рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. 
Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика 

пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание моделей 

пространственных фигур. Развитие пространственных представлений. Игры «Найди путь», 

«Составь план (класса, комнаты, квартиры)». Пиктограмма. Практические задания и 

развивающие игры. 

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 
Учимся выражать мысли другими словами. Понимание пословиц. Отгадывание загадок, 

ребусов.  Составление рассказа из набора слов, из предложений, по картинкам. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные стороны 

явлений. Упражнение-игра «Пишем письмо». Практическое занятие «Поздравительная 

открытка». Чтение как способ получения информации. Виды чтения. Справочная литература. 

Как с ней работать? Газета, журналы как источник получения информации. Виды газет, 

журналов. Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. 
Постановка проблемы. Анализ проблемной ситуации. Построение сообщения по алгоритму. 

Методы разрешения проблемных ситуаций: метод разрешения противоречий; сущность 

метода, применение к решению проблемных ситуаций. Решение проблемной ситуации 
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методом разрешения противоречий. Логически-поисковые задания. Кроссворды, ребусы. 

Тренировка различных видов мышления. Упражнения «Найди лишнее», «Запомни и 

нарисуй», «Узнай предмет по описанию» и др. Математические ребусы и загадки. 

Виртуальная экскурсия. Упражнения на развитие логики. Кроссворды и чайнворды. 

Упражнения на развитие различных видов памяти: запоминание слов, зрительных образов, 

цифр (на слух и зрительно). Развивающие онлайн-игры. Практические задания и 

развивающие игры.  

Изобретательское творчество.  
Известные великие изобретатели. Задачи на сообразительность. Методы решения творческих 

задач (метод проб и ошибок). Решение творческих задач. Разрешение противоречий. 

Творческий практикум. Практикум сообразительности. Диагностическое тестирование 

(выходное тестирование). Практические задания и развивающие игры. 

8 КЛАСС 

Учимся работать с информацией. 

Чтение как способ получения информации. 
Что мы знаем о чтении? Цели чтения. Виды чтения: ознакомительное, изучающее. Чтение как 

способ получения информации. Правила быстрого чтения. Гимнастика для глаз, её виды. 

Викторина «Самый умный». Выявление уровней умений и навыков традиционного чтения. 

Упражнения на развитие различных видов памяти: запоминание слов, зрительных образов, 

цифр (на слух и зрительно) Практические задания, тренинги, самодиагностика и 

развивающие игры.   

Приёмы работы с текстами. 
Изучающее чтение. Смысловое понимание текста. Приемы работы с текстом. 

Условия понимания и причины непонимания текста. Тренировка разных видов мышления. 

Учимся задавать вопросы и отвечать на них. Практические задания, тренинги, тесты. 

Развивающие игры. 

Получение информации и способы её обработки. 
Словари, справочники, энциклопедии. Роль и назначение. Правила работы со справочной 

литературой. Конспектирование при чтении (Учимся писать доклады, рефераты). Интернет 

как способ получения информации. Полезные сайты. Готовим доклад, реферат. 

Практические задания и развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Библиографический поиск. 
Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, систематические, каталоги новых 

поступлений. Правила работы с каталогами. Практические задания. 

9 КЛАСС 

Учимся мыслить творчески. Работа с информацией. 

Умение мыслить (развитие познавательных умений) 
«Чего может достичь человек с нарушением слуха?» Презентация. Тренировка различных 

видов мышления. Практические упражнения. Упражнения на развитие различных видов 

памяти: запоминание слов, зрительных образов, цифр (на слух и зрительно). Упражнения на 

развитие логики. Логически-поисковые задания, кроссворды, чайнворды, ребусы. 

Упражнения на развитие внимания. Математические ребусы, загадки. Развивающие онлайн-

игры. Познаём мир. Виртуальные экскурсии (по усмотрению педагога). Поиск 

закономерностей.  Отгадывание загадок. Сравнение понятий. Установление сходства и 

различия.  Практические задания, тренинги. Логические цепочки. Установление причинно-

следственных связей. Тренинги. Логические цепочки. Установление причинно-следственных 

связей. Тренинги. Развитие наблюдательности.  

Тренируем внимание. Выделение существенных признаков предметов. Правила 

классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трём признакам. 

Дидактические игры. Выделение существенных признаков предметов (понятий). 
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Практические задания. Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по заданным 

рисункам. Развивающие игры.  

Конструирование в пространстве. Создание моделей пространственных фигур. Практические 

задания. Интеллектуальная разминка. Развитие пространственных представлений. Игры 

«Найди путь», «Составь план (класса, комнаты, квартиры)» Пиктограмма. Поиск 

закономерностей. Логические задачи.  

Чтение как способ получения информации 
Что мы знаем о чтении? Виды чтения. Самооценка навыков техники чтения (тест). Правила 

быстрого чтения. Тренинг. Гимнастика для глаз, её виды. Практикум. Изучающее чтение. 

Приемы работы с текстом. Тренинги, практические задания. Понимание смыслового 

содержания текста. 

Практические задания. Приемы работы с текстом. Учимся задавать вопросы и отвечать на 

них. Составление рассказов из предложений, по серии картин. Тренинги. 

Получение информации и способы её обработки. 
Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, систематические, каталоги новых 

поступлений. Правила работы с каталогами. Словари, справочники, энциклопедии. Роль и 

назначение. Правила работы со справочной литературой. Интернет как способ получения 

информации. Полезные сайты. Практические задания. 

Компьютерный практикум. 
Готовим сообщение (доклад, реферат) на определенную тему: алгоритм его составления. 

Поиск нужной информации в компьютерном тексте. Готовим сообщение (доклад, реферат) на 

определенную тему: алгоритмы обработки текста. Практические задания. 

Практические задания, развивающие игры, тренинги педагоги подбирают самостоятельно с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся класса.   

Количество часов по разделам является примерным: педагоги могут самостоятельно 

определять их в зависимости от контингента обучающихся.  

5 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

I Что такое интеллект 14 

II Понятие. Отношения между понятиями: род-вид 16 

III Выделение существенных признаков понятий 8 

IV Функциональные отношения между понятиями 6 

V Сравнение понятий 24 

 ИТОГО 68  

6 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

I Развитие интеллектуальных умений 32 

II Выделение существенных признаков понятий 8 

III Функциональные отношения между понятиями 2 

IV Сравнение понятий 7 

V Классификация понятий 10 

VI Объяснение значения слов 9 

 ИТОГО 68 

7 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

I Творчество 5 

II Воображение 9 

III Конструирование на плоскости и в пространстве 8 

IV Оценка явлений и событий с разных точек зрения 33 
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V Постановка и разрешение проблем 40 

VI Изобретательское творчество 7 

 ИТОГО 102 

8 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

I Чтение как способ получения информации 53 

II Приёмы работы с текстами 22 

III Получение информации и способы её обработки 24 

IV Библиографический поиск 3 

 ИТОГО 102 

9 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

I Умение мыслить (развитие познавательных 

умений) 

73 

II Чтение как способ получения информации 18 

III Получение информации и способы её обработки 3 

IV Компьютерный практикум 8 

 ИТОГО 102 

Внеурочная деятельность. 

2.1.20. Разговоры о важном.  

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее - программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на 

достижение планируемых результатов федеральных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, 

сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

- в формировании его российской идентичности; 

- в формировании интереса к познанию; 

- в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

- в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

- в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

- в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

- в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

- в осознании своего места в обществе; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

- в формировании готовности к личностному самоопределению. Нормативно-

правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

составляют следующие документы: 
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1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно -нравственных ценностей». 

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.08.2022 №2 03-1190 «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном"». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74228). 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования» (Зарегистрирован 

22.02.2024 № 77331). 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
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от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 

77830). 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 5-7, 8-9 классов, в 

течение одного учебного года, занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35 учебных часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, 

деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные 

занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, 

поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребёнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на 

уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения 

нового знания, запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В 

течение учебного года обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и 

тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 

данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, 

выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной 

и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) 

Государственного гимна Российской Федерации. Это мероприятие проходит в общем 

школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятся по классам, где проходит 

тематическая часть занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и 

методическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные 

части сценария: первая часть - мотивационная, вторая часть - основная, третья часть - 

заключительная. 

Цель мотивационной части занятия - предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра 

видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть 

занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 

обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 
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В заключительной части подводятся итоги занятия. 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего - значит иметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и 

наполняет её смыслами. Образ будущего страны - сильная и независимая Россия. Будущее 

страны зависит от каждого из нас уже сейчас. Обр азование - фундамент будущего. Знания - 

это возможность найти своё место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия - 

страна возможностей, где каждый может реализовать свои способности и внести вклад в 

будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) - это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и функции - 

быть источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации 

крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать 

информацию, распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» - крупнейшая российская 

компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. 

Российские железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование экономики 

страны. Железнодорожный транспорт - самый устойчивый и надёжный для пассажиров:

 всепогодный, безопасный 

и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно для будущего страны, 

а профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство - ключевая отрасль промышленности 

нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции 

нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными системами,

 цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель - одна из важнейших в обществе профессий. Назначение 

учителя - социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В 

разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние 

на р азвитие образования членов общества. Учитель - советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм - качества гражданина России. 

Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти - основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории 

- одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым - это нести ответственность за себя, 

своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-

нравственными ценностями общества - основа взрослого человека. Финансовая 

самостоятельность и финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему 

важна крепкая семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 
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взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Г остеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство - качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России. Путешествие по России - это знакомство с культурой, историей и 

традициями разных народов. Гастрономический туризм - это вид путешествий, основой 

которого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной 

кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов - это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно 

государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник 

дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким 

будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота - качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан 

России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама - главные в жизни человека слова. Мать - хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ 

«Родины-матери». Материнство - это счастье и ответственность. Многодетные матери: 

примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» - высшее звание Российской 

Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита 

материнства на государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Милосердие и забота - качества волонтёров. Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества - это самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя - человека, 

ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление 

прийти на помощь. Участники СВО - защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов 

от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей 

до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы - к решению (позитивные 

примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Одна страна - одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы 

России. Новый год - любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания 

на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, - всем, кто в той или иной степени связан 

с печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные 

источники формируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание 

печатных средств информации - коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 

школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 

История основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
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Студенческие годы - это путь к овладению пр офессией, возможность для творчества и 

самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС - символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться 

знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты 

с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры 

хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Цифровая экономика - это деятельность, в основе которой лежит работа с 

цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для 

развития страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство 

как особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего 

страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный 

интеллект - стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая 

эффективность производства. Искусственный интеллект - помощник человека. ИИ помогает 

только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 

защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. 

Защита Отечества - обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Арктика - территория развития. Арктика - стратегическая территория развития 

страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика - ресурсная база России. 

Российские исследователи Арктики. Россия - мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день - праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе - труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта - вклад в благополучие и 

здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития 

массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и 

традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек - это 

уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек - 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство - это способ общения и диалога между поколениями и народами. 

Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия - страна с богатым 

культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных 

во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия - великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, 
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экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её - часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 

процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия - лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос - 

это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях 

невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет 

российской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-

испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России - приоритет государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской 

медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач - не просто 

профессия, это настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и 

профессия человека: семейные династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд - основа жизни человека и развития 

общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и трудно - однокоренные слова), находить пути их преодоления. 

Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что 

будет нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы - священная дата, 

память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о 

подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю 

и чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая - День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, 

вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в 

общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности - это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно -нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 

Планируемые результаты освоения курса 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 
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деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; формирование ценностного отношения к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к государственным символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет - среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; формирование навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 
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из другой культурной среды, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе развитие умения учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; развитие умений анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; развитие умения оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями:

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно, систематизировать информацию. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), р аспределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решений в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 

решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата 

цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций, ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно -научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в 

диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию 

текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте, извлечение информации из различных источников, её 

осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно -нравственной и культурной ценности литературы и 

её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как 

вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умений 

участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, 

давать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: развитие умений сравнивать, находить сходства и отличия в 

культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации технических средств информационно -коммуникационных технологий; 

развитие умения соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 

при работе с приложениями на любых устр ойствах и в сети Интер нет, выбирать безопасные 

стр атегии поведения в сети. 

История: формирование умений соотносить события истории разных стран и народов 

с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России, определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; развитие умений выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; формирование умения рассказывать об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; развитие умений 

выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов, устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; формирование умения определять и 

аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта 

взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
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демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института, о характерных чертах общества, о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, о процессах и явлениях в 

экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества, об основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), о 

системе образования в Российской Федерации, об основах государственной бюджетной и 

денежно -кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; развитие умения 

характеризовать традиционные российские духовно -нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины); формирование умения сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; развитие умений 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства, связи политических потрясений и социально -экономических 

кризисов в государстве; развитие умения использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; развитие умений с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; развивать умения анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; развитие умений оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; формирование умения устанавливать 

взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; развитие 

умения оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-7 и 8-9 классы) 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Количество 

часов 
Основное содержание 

Виды 

деятельности 

обучающихся Электронные ресурсы 

1 Образ будущего. 1 Иметь образ будущего - значит Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 

 Ко Дню знаний  иметь ориентир, направление беседа, просмотр  

   движения, позитивный образ видеофрагментов,  

   будущего задаёт жизни выполнение  

   определённость и наполняет её интер активных  

   смыслами. заданий, работа  

   
Образ будущего страны - сильная в группах, 

 

   и независимая Россия. Будущее выполнение  

   
страны зависит от каждого из нас творческих 

 

   уже сейчас. 

Образование - фундамент будущего. 

Знания - это возможность найти своё 

место в обществе и быть полезным людям 

и стране. 

Россия - страна возможностей, где 

каждый может реализовать свои 

способности и внести вклад в будущее 

страны. 

заданий  

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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 Формирующиеся ценности: патриотизм, 

созидательный труд 

  

2 Век информации. 120 лет 
Информационному 

агентству России ТАСС 

1 Информационное телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС) - это крупнейшее 

мировое агентство, одна из самых 

цитируемых новостных служб страны. 

Агентство неоднократно меняло названия, 

но всегда неизменными оставались его 

государственный статус и функции - быть 

источником достоверной информации о 

России для всего мира. В век информации 

крайне важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать информацию, 

распознавать фейки и не распространять 

их. Формирующиеся ценности: 

историческая память и преемственность 

поколений 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» - 

крупнейшая российская компания, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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с большой историей, обеспечивающая 

пассажирские и транспортные перевозки. 

Российские железные дороги вносят 

огромный вклад в совершенствование 

экономики страны. Железнодорожный 

транспорт - самый устойчивый и 

надёжный для пассажиров: всепогодный, 

безопасный и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы 

стратегически важно для будущего 

страны, а профессии в этих направлениях 

очень перспективны и востребованы. 

Формирующиеся ценности: 

коллективизм, патриотизм, единство 

народов России 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, выполнение 

творческих заданий 

 

4 Путь зерна 1 Российское сельское хозяйство - ключевая 

отрасль промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является 

производство продуктов питания 

Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по 

обеспечению всех россиян 

продовольствием, а его мощности 

позволяют обеспечивать пшеницей треть 

всего населения планеты. Сельское 

хозяйство - это отрасль, которая 

объединила в себе традиции нашего 

народа с современными технологиями: 

роботами, информационными системами, 

цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность 

сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли(агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 
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5 День учителя 1 Учитель - одна из важнейших Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 

   
в обществе профессий. Назначение беседа, просмотр 

 

   
учителя - социальное служение, видеофрагментов, 

 

   образование и воспитание выполнение  

   
подрастающего поколения. интерактивных 

 

   В разные исторические времена труд заданий, работа  

   учителя уважаем, социально значим, в группах,  

   оказывает влияние на развитие выполнение  

   
образования членов общества. творческих 

 

   Учитель - советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности 

школьников. Формирующиеся ценности: 

патриотизм, гражданственность 

заданий  

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм - Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 

   качества гражданина России. Знание беседа, просмотр  

   
истории страны, историческая видеофрагментов, 

 

   правда, сохранение исторической выполнение  

    интерактивных  
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памяти - основа мировоззренческого 

суверенитета страны. 

Попытки исказить роль России в мировой 

истории - одна из стратегий 

информационной войны против нашей 

страны. Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

заданий, работа в 

группах, выполнение 

творческих заданий 

 

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым - это нести 

ответственность за себя, своих близких и 

свою страну. 

Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение 

принимать решения и осознавать их 

значение, жить в соответствии с духовно-

нравственными ценностями общества - 

основа взрослого человека. Финансовая 

самостоятельность и финансовая 

грамотность. Формирующиеся ценности: 

высокие нравственные идеалы 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 
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8 Как создать крепкую 

семью. День отца 

1 Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Знания и навыки для 

построения крепкой семьи в будущем. 

Почему важна крепкая семья? 

Преемственность поколений: семейные 

ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей). 

Память о предшествующих поколениях 

семьи. Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. 

Формирующиеся ценности: крепкая семья 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

9 Гостеприимная 1 Гостеприимство - качество, Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

Россия. Ко Дню 
 

объединяющее все народы России. беседа, просмотр 
 

 

народного единства 
 

Семейные традиции встречи гостей, видеофрагментов, 
 

   

кулинарные традиции народов выполнение 
 

   

России. интерактивных 
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Путешествие по России - это знакомство с 

культурой, историей и традициями 

разных народов. 
Г астрономический туризм - это вид 

путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью 

знакомства с особенностями местной 

кухни и кулинарных традиций. 
Формирующиеся ценности: единство 

народов России, крепкая семья 

заданий, работа в 

группах, выполнение 

творческих заданий 

 

10 Твой вклад в общее 1 Уплата налогов - это коллективная Эвристическая httDs://razsovor.edsoo.ru 
 

дело 
 

и личная ответственность, вклад беседа, просмотр 
 

   

гражданина в благополучие видеофрагментов, 
 

   

государства и общества. выполнение 
 

   

Ни одно государство не может интерактивных 
 

   

обойтись без налогов, это основа заданий, работа 
 

   

бюджета страны, основной источник в группах, 
 

   

дохода. выполнение 
 

   

Своим небольшим вкладом мы творческих 
 

   

создаём будущее страны, заданий 
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процветание России. Каким будет мой 

личный вклад в общее дело? 

Формирующиеся ценности: 

гражданственность, взаимопомощь и 

взаимоуважение, единство народов 

России 

  

11 С заботой к себе 1 Доброта и забота - качества Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

и окружающим 
 

настоящего человека, способного беседа, просмотр 
 

   

оказывать помощь и поддержку, видеофрагментов, 
 

   

проявлять милосердие. Добрые дела выполнение 
 

   

граждан России: интерактивных 
 

   

благотворительность заданий, работа 
 

   

и пожертвование как проявление в группах, 
 

   

добрых чувств и заботы выполнение 
 

   

об окружающих. творческих 
 

   

Здоровый образ жизни как забота о себе и 

об окружающих. Формирующиеся 

ценности: жизнь, взаимопомощь, 

взаимоуважение, 

заданий 
 

   

коллективизм 
  

12 День матери 1 Мать, мама - главные в жизни Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
   

человека слова. Мать - хозяйка беседа, просмотр 
 

   

в доме, хранительница семейного видеофрагментов, 
 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
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очага, воспитательница детей. 
У России женское лицо, образ «Родины-

матери». 
Материнство - это счастье и 

ответственность. Многодетные матери: 

примеры из истории и современной 

жизни. «Мать-героиня» - высшее звание 

Российской Федерации. 
Материнство как особая миссия. Роль 

материнства в будущем страны. Защита 

материнства на государственном уровне. 

Формирующиеся ценности: крепкая семья 

выполнение интер 

активных заданий, 

работа в группах, 

выполнение 

творческих заданий 

 

13 Миссия-милосердие 1 Кто такой волонтёр? Деятельность Эвристическая httDs://razsovor.edsoo.ru 
 

(ко Дню волонтёра) 
 

волонтёров как социальное служение беседа, просмотр 
 

   

в военное и мирное время: примеры видеофрагментов, 
 

   

из истории и современной жизни. выполнение 
 

   

Милосердие и забота - качества интерактивных 
 

   

волонтёров. заданий, работа 
 

   

Направления волонтёрской в группах, 
 

   

деятельности: экологическое, выполнение 
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социальное, медицинское, творческих 
 

   

цифровое и т. д. Формирующиеся 

ценности: милосердие, взаимопомощь и 

взаимоуважение 

заданий 
 

14 День Героев 1 Герои Отечества - это Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

Отечества 
 

самоотверженные и мужественные беседа, просмотр 
 

   

люди, которые любят свою Родину видеофрагментов, 
 

   

и трудятся во благо Отчизны. выполнение 
 

   

Качества героя - человека, ценою интерактивных 
 

   

собственной жизни и здоровья заданий, работа 
 

   

спасающего других: смелость в группах, 
 

   

и отвага, самопожертвование выполнение 
 

   

и ответственность за судьбу других. творческих 
 

   

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь. 
Участники СВО - защитники будущего 

нашей страны. 

заданий 
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Формирующиеся ценности: патриотизм, 

служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу 

  

15 Как пишут законы? 1 Для чего нужны законы? Как Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
   

менялся свод российских законов беседа, просмотр 
 

   

от древних времён до наших дней. видеофрагментов, 
 

   

Законодательная власть в России. выполнение 
 

   

От инициативы людей до закона: как интерактивных 
 

   

появляется закон? Работа депутатов: заданий, работа 
 

   

от проблемы - к решению в группах, 
 

   

(позитивные примеры). Участие выполнение 
 

   

молодёжи в законотворческом творческих 
 

   

процессе. 
Формирующиеся ценности: жизнь и 

достоинство 

заданий 
 

16 Одна страна - 1 Новогодние традиции, Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

одни традиции 
 

объединяющие все народы России. беседа, просмотр 
 

   

Новый год - любимый семейный видеофрагментов, 
 

   

праздник. История возникновения выполнение 
 

   

новогоднего праздника в России. интерактивных 
 

   

Участие детей в подготовке заданий, работа 
 

   

и встрече Нового года. Подарки в группах, 
 

    

выполнение 
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и пожелания на Новый год. История творческих 
 

   

создания новогодних игрушек. 
О чём люди мечтают в Новый год. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья, единство народов России 

заданий 
 

17 День российской 1 Праздник посвящён работникам Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

печати 
 

печати, в том числе редакторам, беседа, просмотр 
 

   

журналистам, издателям, видеофрагментов, 
 

   

корректорам, - всем, кто в той выполнение 
 

   

или иной степени связан с печатью. интерактивных 
 

   

Российские традиции издательского заданий, работа 
 

   

дела, история праздника. в группах, 
 

   

Информационные источники выполнение 
 

   

формируют общественное мнение. творческих 
 

   

Профессиональная этика журналиста. 
Издание печатных средств информации - 

коллективный труд людей многих 

профессий. 
Зачем нужны школьные газеты? 

Школьные средства массовой 

информации. 

заданий 
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Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы, гуманизм 

  

18 День студента 1 День российского студенчества: Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
   

история праздника и его традиции. беседа, просмотр 
 

   

История основания Московского видеофрагментов, 
 

   

государственного университета выполнение 
 

   

имени М.В. Ломоносова. интерактивных 
 

   

Студенческие годы - это путь заданий, работа 
 

   

к овладению профессией, в группах, 
 

   

возможность для творчества выполнение 
 

   

и самореализации. творческих 
 

   

Перспективы получения высшего 

образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический прорыв. 
Формирующиеся ценности: служение 

Отечеству и ответственность за его 

судьбу, 

заданий 
 

   

коллективизм 
  

19 БРИКС (тема 1 Роль нашей страны в современном Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

о международных 
 

мире. БРИКС - символ беседа, просмотр 
 

 

отношениях) 
 

многополярности мира. Единство видеофрагментов, 
 

   

и многообразие стран БРИКС. выполнение 
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Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю и 

экономику, обмениваться знаниями и 

опытом в различных сферах жизни 

общества. Россия успешно развивает 

контакты с широким кругом союзников и 

партнёров. 
Значение российской культуры для всего 

мира. 
Формирующиеся ценности: 

многонациональное единство 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, выполнение 

творческих заданий 

 

20 Бизнес 1 Экономика: от структуры хозяйства Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

и технологическое 
 

к управленческим решениям. беседа, просмотр 
 

 

предпринимательство 
 

Что сегодня делается для успешного видеофрагментов, 
 

   

развития экономики России? выполнение 
 

   

Цифровая экономика - это интерактивных 
 

   

деятельность, в основе которой заданий, работа 
 

   

лежит работа с цифровыми в группах, 
 

   

технологиями. Какое значение имеет выполнение 
 

   

использование цифровой экономики творческих 
 

   

для развития страны? Механизмы заданий 
 

   

цифровой экономики. 
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Технологическое предпринимательство 

как особая сфера бизнеса. Значимость 

технологического 
предпринимательства для будущего 

страны и её технологического 

суверенитета. 
Формирующиеся ценности: патриотизм, 

созидательный труд 

  

21 Искусственный 1 Искусственный интеллект - Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

интеллект и человек. 
 

стратегическая отрасль в России, беседа, просмотр 
 

 

Стратегия 
 

оптимизирующая процессы видеофрагментов, 
 

 

взаимодействия 
 

и повышающая эффективность выполнение 
 

   

производства. Искусственный интерактивных 
 

   

интеллект - помощник человека. заданий, работа 
 

   

ИИ помогает только при условии, в группах, 
 

   

если сам человек обладает хорошими выполнение 
 

   

знаниями и критическим творческих 
 

   

мышлением. заданий 
 

   

Степень ответственности тех, кто 
  

   

обучает ИИ. 
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Формирующиеся ценности: патриотизм, 

высокие нравственные идеалы 

  

22 Что значит служить 1 День защитника Отечества: Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

Отечеству? 280 лет 
 

исторические традиции. Профессия беседа, просмотр 
 

 

со дня рождения 
 

военного: кто её выбирает сегодня. видеофрагментов, 
 

 

Ф. Ушакова 
 

Защита Отечества - обязанность выполнение 
 

   

гражданина Российской Федерации, интер активных 
 

   

проявление любви к родной земле, заданий, работа 
 

   

Родине. Честь и воинский долг. в группах, 
 

   

280-летие со дня рождения великого выполнение 
 

   

русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. творческих 
 

   

Качества российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование. 

Формирующиеся ценности: патриотизм, 

служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу 

заданий 
 

23 Арктика - территория 1 Арктика - стратегическая Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

развития 
 

территория развития страны. беседа, просмотр 
 

   

Почему для России важно осваивать видеофрагментов, 
 

   

Арктику? Артика - ресурсная база выполнение 
 

   

России. интерактивных 
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Российские исследователи Арктики. 

Россия - мировой лидер атомной отрасли. 

Атомный ледокольный флот, развитие 

Северного морского пути. 
Знакомство с проектами развития 

Арктики. 
Формирующиеся ценности: патриотизм 

заданий, работа в 

группах, выполнение 

творческих заданий 

 

24 Международный 1 Международный женский день - Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

женский день 
 

праздник благодарности и любви беседа, просмотр 
 

   

к женщине. видеофрагментов, 
 

   

Женщина в современном обществе - выполнение 
 

   

труженица, мать, воспитатель детей. интерактивных 
 

   

Великие женщины в истории России. заданий, работа 
 

   

Выдающиеся женщины ХХ века, в группах, 
 

   

прославившие Россию. выполнение 
 

   

Формирующиеся ценности: творческих 
 

   

приоритет духовного над заданий 
 

   

материальным 
  

25 Массовый спорт 1 Развитие массового спорта - вклад Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

в России 
 

в благополучие и здоровье нации, беседа, просмотр 
 

   

будущие поколения страны. видеофрагментов, 
 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


187 

 

 

   

Здоровый образ жизни, забота о 

собственном здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни современного 

человека. Условия развития массового 

спорта в России. Формирующиеся 

ценности: жизнь 

выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
в группах, 
выполнение 
творческих 
заданий 

 

26 День воссоединения 1 История и традиции Артека. После Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

Крыма и Севастополя 
 

воссоединения Крыма и Севастополя беседа, просмотр 
 

 

с Россией. 100-летие 
 

с Россией Артек - это уникальный видеофрагментов, 
 

 

Артека 
 

и современный комплекс выполнение 
 

   

из 9 лагерей, работающих круглый интерактивных 
 

   

год. Артек - пространство заданий, работа 
 

   

для творчества, саморазвития в группах, 
 

   

и самореализации. выполнение 
 

   

Формирующиеся ценности: творческих 
 

   

историческая память и заданий 
 

   

преемственность поколений 
  

27 Служение 1 Искусство - это способ общения Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

творчеством. Зачем 
 

и диалога между поколениями беседа, просмотр 
 

 

людям искусство? 
 

и народами. Роль музыки в жизни видеофрагментов, 
 

 

185 лет со дня 
 

человека: музыка сопровождает выполнение 
 

   

человека с рождения до конца интерактивных 
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рождения 
П. И. Чайковского 

 

жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия 

- страна с богатым культурным 

наследием, страна великих композиторов, 

писателей, художников, признанных во 

всём мире. Произведения П.И. 

Чайковского, служение своей стране 

творчеством. 
Формирующиеся ценности: приоритет 

духовного над материальным 

заданий, работа в 

группах, выполнение 

творческих заданий 

 

28 Моя малая Родина 1 Россия - великая и уникальная Эвристическая httDs://razsovor.edsoo.ru 
 

(региональный 
 

страна, каждый из её регионов беседа, просмотр 
 

 

и местный 
 

прекрасен и неповторим своими видеофрагментов, 
 

 

компонент) 
 

природными, экономическими выполнение 
 

   

и другими ресурсами. интерактивных 
 

   

Любовь к родному краю, заданий, работа 
 

   

способность любоваться в группах, 
 

   

природой и беречь её - часть любви выполнение 
 

   

к Отчизне. Патриот честно трудится, творческих 
 

   

заботится о процветании своей заданий 
 

 

https://razgovor.edsoo.ru/


189 

 

 

   

страны, уважает её историю и культуру. 
Формирующиеся ценности: патриотизм, 

приоритет духовного над материальным 

  

29 Герои космической 

отрасли 
1 Исследования космоса помогают нам 

понять, как возникла наша Вселенная. 

Россия - лидер в развитии космической 

отрасли. 
Полёты в космос - это результат 

огромного труда большого коллектива 

учёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашей Родины в 

освоении космического пространства. 
В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет российской 

науке продвигаться в освоении новых 

материалов и создании новых технологий. 

Эвристическая 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
в группах, 
выполнение 
творческих 
заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 
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Формирующиеся ценности: патриотизм, 

служение Отечеству 

  

30 Гражданская авиация 1 Значение авиации для жизни Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

России 
 

общества и каждого человека. беседа, просмотр 
 

   

Как мечта летать изменила жизнь видеофрагментов, 
 

   

человека. выполнение 
 

   

Легендарная история развития интерактивных 
 

   

российской гражданской авиации. заданий, работа 
 

   

Героизм конструкторов, инженеров в группах, 
 

   

и лётчиков-испытателей первых выполнение 
 

   

российских самолётов. творческих 
 

   

Мировые рекорды российских лётчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 
Формирующиеся ценности: служение 

Отечеству 

заданий 
 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России - Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
   

приоритет государственной беседа, просмотр 
 

   

политики страны. Современные видеофрагментов, 
 

   

поликлиники и больницы. выполнение 
 

   

Достижения российской медицины. интерактивных 
 

    

заданий, работа 
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Технологии будущего в области 

медицины. 
Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач - не 

просто профессия, это настоящее 

призвание, требующее не только знаний, 

но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. 
Преемственность поколений и профессия 

человека: семейные династии врачей 

России. Формирующиеся ценности: 

историческая память и преемственность 

поколений, милосердие 

в группах, 

выполнение 

творческих заданий 

 

32 Что такое успех? 1 Труд - основа жизни человека Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

(ко Дню труда) 
 

и развития общества. беседа, просмотр 
 

   

Человек должен иметь знания видеофрагментов, 
 

   

и умения, быть терпеливым выполнение 
 

   

и настойчивым, не бояться интерактивных 
 

   

трудностей (труд и трудно - заданий, работа 
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однокоренные слова), находить пути в группах, 
 

   

их преодоления. Чтобы добиться выполнение 
 

   

долгосрочного успеха, нужно много творческих 
 

   

трудиться. 
Профессии будущего: что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Формирующиеся 

ценности: созидательный труд 

заданий 
 

33 80-летие Победы 1 День Победы - священная дата, Эвристическая https://razgovor.edsoo.ru 
 

в Великой 
 

память о которой передаётся беседа, просмотр 
 

 

Отечественной войне 
 

от поколения к поколению. видеофрагментов, 
 

   

Историческая память: память выполнение 
 

   

о подвиге нашего народа в годы интерактивных 
 

   

Великой Отечественной войны. заданий, работа 
 

   

Важно помнить нашу историю в группах, 
 

   

и чтить память всех людей, выполнение 
 

   

перенёсших тяготы войны. творческих 
 

   

Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые нельзя 

забывать. Формирующиеся ценности: 

единство народов России, 

заданий 
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историческая память и преемственность 

поколений 

  

34 Жизнь в Движении 1 19 мая - День детских общественных 

организаций. Детские общественные 

организации разных поколений 

объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники 

детских общественных организаций 

находят друзей, вместе делают полезные 

дела и ощущают себя частью большого 

коллектива. Участие в общественном 

движении детей и молодежи, знакомство 

с различными проектами. 
Формирующиеся ценности: дружба, 

коллективизм 

Эвристическая 
беседа, просмотр 
видеофрагментов, 
выполнение 
интерактивных 
заданий, работа 
в группах, 
выполнение 
творческих 
заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

35 Ценности, которые нас 

объединяют 
1 Ценности - это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. 

Духовно-нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

https://razgovor.edsoo.ru 

 

   

Формирующиеся ценности: 

традиционные российские духовно - 

нравственные ценности 

выполнение 
творческих 
заданий 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
35 
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2.1.21. «Я – патриот и гражданин России»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – патриот и гражданин России» 

разработана для 5-9 классов. Рабочая программа направлена на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий и организацию деятельности ученических сообществ, 

развитие гражданского и патриотического воспитания школьников и на создание условий 

для формирования гражданской позиции школьника, его самопознания и самовоспитания. 

Программа составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  

Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2020-2025 годы».  

Актуальность программы: в настоящее время в России возрождаются духовные 

ценности культуры и образования, значимость духовно-нравственного воспитания стали 

понимать и родители учащихся. О чём свидетельствует и социальный заказ родителей при 

выборе направлений кружковой деятельности для своих детей. Родители понимают, что 

на сегодняшний день у детей снижены ценностные ориентиры. Поэтому совместные 

усилия школы и семьи должны быть направлены на формирование у детей школьного 

возраста нравственных качеств, навыков, умений, необходимых человеку, чтобы стать 

настоящим гражданином и патриотом своей страны. Дети должны гордиться своей 

страной, её достижениями. Должны брать пример с тех, кто прославляет свою страну. 

Воспитывать на традициях, которые всегда были присущи нашей стране. Быть верными 

своей Родине и при необходимости стать на её защиту. Сегодня быть патриотом означает 

не только гордиться флагом и гербом страны, нашими достижениями в области 

экономики, политики, спорта и культуры, но и на деле, своими поступками доказывать 

заинтересовывать в том, чтобы наша страна процветалаСтановится очевидным 

необходимость формирования у подрастающего поколения нравственных, морально-

психологических и этических качеств, среди которых большое значение имеют 

патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его 

защите.   

Педагогическая целесообразность: Программа педагогически целесообразна, так как 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

учащихся, развитию у учащихся интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Социальный заказ государства на 

воспитание образованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному 

взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу страны, нашел 

отражение в этой программе. Программа обладает перспективой для дальнейшей работы и 

имеет все условия для системы преемственности деятельности школьников на уровне 

среднего общего образования. При составлении программы учитывались следующие 

факторы: 

  образовательные потребности учащихся;  

 особенности учащихся (уровень подготовки, уровень мотивации);  

 состояние материально-технического обеспечения школы, в том числе и учебно-

методического обеспечения.  

Цели программы:  
- создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; 
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- совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, 

воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность; 

- отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, своего народа, государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 

других национальностей, её культуре, языку, традициям и обычаям; 

- признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

Задачи. 
Образовательные:  

- сформировать систему знаний в сфере Российской истории;  

 сформировать у учащихся представление об историческом прошлом и настоящем 

нашего города, края, страны; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, 

который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие города, края, 

страны;  

- совершенствовать знания, умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и 

описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его, осуществлять 

анализ и самоанализ. 

Воспитательные:  

 воспитать у обучающихся любовь к Родине, к родному краю через изучение его 

истории; 

 пробуждать национальное самосознание, духовный характер, глубинной чертой 

которого является ощущение своего исторического долга, преемственности поколений, 

служение своему Отечеству, своему народу;  

 сформировать у обучающихся активную жизненную позицию на основе коллективной 

работы учащихся, участии их в интересном и полезном для общества деле; развивающие:  

 реализовать умственный, духовный, физический творческий потенциал учащихся;  

 развивать умения излагать свои мысли и точку зрения;  

 расширять исторический кругозор учащихся;  

 сформировать учебную самостоятельность и деловые качества.  

Программа внеурочной деятельности «Я – патриот и гражданин России» основана на 

следующих принципах:  

 принцип природосообразности предполагает, что деятельность школьников должна 

основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласовываться с общими законами развития природы и человека;  

 принцип культуросообразности предполагает, что деятельность школьников должна 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры;  

 принцип коллективности предполагает, что деятельность детей, даёт школьнику опыт 

жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создавать условия для 

позитивно направленных гражданского самопознания, самоопределения и 

самореализации;  

 принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация учащихся и 

их развитие осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и обучающихся 

в социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими 

ценностями, а также совместное продуцирование гражданских ценностей;  

- принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе 

социального творчества субъективной значимости для школьников идентификации себя с 

Россией, народами России, российской культурой и историей;  
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- принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» школьника в самостоятельное проектное действие, 

разворачивающееся в логике замысел – реализация – рефлексия.  

 принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение – процесс 

формирования личностью собственного осмысленного и ответственного отношения к 

социальной действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной со взрослыми и сверстниками социально 

значимой деятельности. Программа имеет патриотическую направленность, является 

учебно-образовательной с практической ориентацией, направлена на изучение истории 

страны и своей малой родины, укрепление здоровья. 

Отличительные особенности программы: 

Программа «Я - патриот и гражданин России» предполагает формирование 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности 

гражданина -патриота России, способного встать на защиту интересов страны; 

формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. 

 Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории 

Отечества. Рекомендует привлекать тружеников тыла Великой Отечественной войны, 

воинов-афганцев, офицеров и солдат участников локальных войн XX-XXI века в целях 

сохранения преемственности славных боевых и трудовых традиций. 

Формы внеклассной работы: 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

-беседы; 

-встречи с интересными людьми; 

-литературно-музыкальные композиции; 

-просмотр и обсуждение видеоматериала. 

Практические занятия (внеурочная, внешкольная): 

-творческие конкурсы; 

-коллективные творческие дела; 

-соревнования; 

-показательные выступления; 

-праздники; 

-викторины; 

-трудовые дела; 

-тренинги; 

-наблюдение учащихся за событиями в стране обсуждение, обыгрывание проблемных 

ситуаций; 

-заочные путешествия; 

-благотворительности, милосердия; 

-творческие проекты, презентации; 

-проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

-сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

-участие в муниципальных, окружных, всероссийских конкурсах творческих работ; 

-фоторепортажи о посещении социально-значимых мест, военкомата, музея боевой 

и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда, встречи с солдатами и офицерами 

срочной службы, представителями правовых структур органов правопорядка; 

-конкурсы, викторины по правовой и тематической тематике; 

-праздники к значимым историческим датам – День Победы, день Конституции, 

получение паспорта гражданина РФ; 
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-интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематике; 

-конкурсы и концерты посвященной правовой и патриотической тематике; 

экскурсии, праздники, часы общения, посвященной правовой и патриотической тематике; 

-проектная исследовательская деятельность, презентации. 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

5 класс 

Предметные Личностные Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

- перечислять и описывать 

государственные символы 

России, 

- рассказывать о российской 

символике: её истории и 

современности; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- идентифицировать 

поступки и дела, связанные 

с патриотическим 

отношением человека к 

своей стране, называть 

праздники, связанные со 

становлением современной 

государственности, 

исторических деятелей, 

внёсших свой вклад в 

развитие и процветание 

России, примеры 

достижений России в 

мировой истории. 

- иметь готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию, 

- иметь мотивации к учению 

и познанию, 

- иметь ценностно-

смысловые установки 

выпускников начальной 

школы, отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные 

компетентности, 

личностные качества, 

- иметь основы российской, 

гражданской идентичности, 

- иметь основы социально 

ценных личностных и 

нравственных качеств: 

трудолюбие, 

организованность, 

добросовестное отношение 

к делу, инициативность, 

любознательность, 

потребность помогать 

другим, уважение к чужому 

труду, 

- реализовывать творческий 

потенциал в собственной 

художественно-творческой 

деятельности, осуществлять 

самореализацию и 

самоопределение личности 

на эстетическом уровне. 

Регулятивные УУД: 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

педагогов, товарищей, 

родителей и других людей; 

- планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

- планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль в своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- узнавать государственную 

символику своего региона; 

- описывать 

достопримечательности 

родного края; 

- находить на карте, свой 

регион и его главный город; 

- использовать различные 

справочные издания 

(словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и 

детскую литературу с целью 

поиска познавательной 

информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для 

создания собственных 

устных или письменных 

высказываний. 

Коммуникативные УУД: 

- осуществлять совместную 

продуктивную 

деятельность; 

- сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, 

доброжелательно и 

уважительно строить свое 

общение со сверстниками и 

взрослыми; 
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- формировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

- использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

6 класс 

Предметные Личностные Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

- усваивать сведения о 

правах и свободах человека, 

об обществе и роли 

человека в нем; 

- владеть базовым 

понятийным аппаратом 

(доступным для осознания 

младшим школьником). 

- устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи в социуме; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- владеть основами правовой 

грамотности, правилами 

правового и нравственного 

поведения; 

- уметь пользоваться картой 

(в определении границ 

России, крупных ее 

городов), рассказывать о 

родной стране, столице; 

- называть Основной закон 

нашей страны, приводить 

примеры 

достопримечательностей 

родного края; 

- приводить примеры 

исторических и культурных 

памятников страны. 

- воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; 

- формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

- освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

- развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста в процессе 

Регулятивные УУД: 

- ставить новые задачи в 

сотрудничестве с педагогом; 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- составить план и 

последовательность 

действий; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

- предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата; 

- осуществлять контроль по 

результату действия; 

- адекватно воспринимать 

предложения педагога, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные УУД: 

- строить сообщения в 

устной и письменной форме, 

в том числе и творческого 

характера; 

- уметь определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы; 

- умение создавать, 

применять и 
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образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

- осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятия 

ценностей семейной жизни; 

- развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

- работать индивидуально и 

в группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

- формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

- договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение; 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

7 класс 

Предметные Личностные Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

 усваивать сведений о 

правах и свободах человека, 

об обществе и роли 

человека в нем; 

 владеть базовым 

понятийным аппаратом; 

 устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи в социуме; 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- владеть основами правовой 

грамотности, правилами 

правового и нравственного 

поведения; 

 уметь пользоваться картой 

- воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; 

- формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

- освоение социальных 

норм, правил поведения, 

Регулятивные УУД: 

- ставить новые задачи в 

сотрудничестве с педагогом; 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- составить план и 

последовательность 

действий; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

- предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата; 

- осуществлять контроль по 

результату действия; 
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(в определении границ 

России, крупных ее 

городов), рассказывать о 

родной стране, столице; 

называть Основной закон 

нашей страны, приводить 

примеры 

достопримечательностей 

родного края; 

 уметь рассказывать о 

важнейших событиях в 

истории России; 

- находить на исторической 

и современной картах 

России места исторических 

событий; 

- приводить примеры 

исторических и культурных 

памятников страны. 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

- развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

- осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества, принятия 

ценностей семейной жизни; 

- развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

- адекватно воспринимать 

предложения педагога, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Познавательные УУД: 

- строить сообщения в 

устной и письменной форме, 

в том числе и творческого 

характера; 

- оценивать информацию; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- уметь определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

- строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

- уметь создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

- организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

- работать индивидуально и 

в группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

- договариваться о 

распределении функций и 
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ролей в совместной 

деятельности; 

- формулировать 

собственное мнение; 

- разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

8 класс 

Предметные Личностные Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно оценивать своё 

поведение в жизненных 

ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою 

нравственную позицию в 

ситуации выбора; 

- управлять  своими  

эмоциями,  эффективно  

взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения;    

- приобретут  опыт  

ролевого  взаимодействия  и  

реализации гражданской,  

патриотической  позиции; 

- сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- видеть красоту в 

окружающем мире. 

Обучающиеся получают 

возможность научится: 

- ценностному отношению к 

России, своему народу, 

краю, государственной 

символике, законам РФ, 

старшему поколению, к 

природе; 

- иметь знания о значимых 

страницах истории страны, 

о примерах исполнения 

гражданского и 

патриотического долга, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

моральных нормах и 

правилах поведения, об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье; 

- иметь представления о 

правах и обязанностях 

- усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества, 

воспитание патриотизма, 

чувства ответственности 

перед Родиной, готовности 

служить ей и защищать ее; 

- уважение к 

государственным символам 

Российской Федерации - 

гербу, флагу и гимну; 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общества, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое и 

духовное многообразие 

современного мира, 

осознание своего места в 

этом мире; 

- осознание себя в качестве 

активного и ответственного 

гражданина, уважающего 

закон и правопорядок; 

- готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, сформированность 

коммуникативных навыков 

общения и сотрудничества 

со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебной, исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

- готовность и способность к 

саморазвитию, 

самовоспитанию и 

Регулятивные УУД: 

- в сотрудничестве с 

педагогом ставить новые 

учебные задачи; 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности, составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- составлять план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта; 

- работая по составленному 

плану, использовать наряду 

с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ); 

- умение соотнести 

результат своей 

деятельности с целью и 

оценить его. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию; 

- ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания; 

- добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами; 

- перерабатывать 

информацию для получения 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта; 

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 
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человека, гражданина, 

семьянина, товарища, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и 

самому себе. 

 

самообразованию, к 

осознанному выбору 

будущей профессии; 

- сформированность основ 

экологического мышления, 

осознание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

окружающей среды, 

приобретение опыта 

бережного и ответственного 

отношения к природе; 

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

своему здоровью и 

здоровью других людей; 

- принятие и реализация 

ценностей здорового и 

разумного образа жизни, 

потребность в физическом 

самосовершенствовании и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности, неприятие 

курения, употребления 

алкоголя и наркотиков; 

- осознание значения семьи 

в жизни человека и 

общества; 

- сформированность 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления и поведения. 

логическую цепь 

рассуждений, относить 

объекты к известным 

понятиям; 

Коммуникативные УУД:  

- уметь работать в группе, 

учитывать мнения 

партнёров, отличные от 

собственных; 

- уметь задать вопросы, 

обращаться за помощью; 

уметь формулировать своё 

затруднение; 

- уметь предлагать помощь 

и сотрудничество; 

- уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

- адекватное оценивание 

собственного поведения и 

поведения окружающих. 

9 класс 

Предметные Личностные Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

- иметь первоначальные 

сведения о правах и 

свободах человека, об 

обществе и роли человека в 

нем; 

- адекватно оценивать своё 

поведение в жизненных 

ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою 

нравственную позицию в 

ситуации выбора; 

- управлять своими 

эмоциями, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

- задуматься о сущности 

патриотизма, о его важности 

для успешного развития 

страны в современном мире; 

- осознать свою 

принадлежность к России, 

российскому народу; 

- уважительно относиться к 

символам своей страны; 

- проводить самооценку 

своих личностных качеств и 

поступков, соотносить их с 

патриотизмом. 

Регулятивные УУД: 

- планировать свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные УУД: 

- создавать образцы местной 

символики, разрабатывать и 

представлять мини – 

проекты, объяснять, как 

патриотизм может 

проявляться в поступках 

человека; 
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- приобретут опыт ролевого  

взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

Обучающиеся получают 

возможность научится: 

- понимать значения 

ключевых слов: человек, 

общество, гражданин 

России, его права и 

обязанности; Родина, 

столица, государство, 

государственная символика, 

праздники, народы, 

населяющие Россию (в 

отдельных примерах); 

- уметь пользоваться картой 

(в определении границ 

России, крупных ее 

городов), 

- рассказывать о родной 

стране, столице; 

- называть Основной закон 

нашей страны, приводить 

примеры 

достопримечательностей 

родного края; 

- уметь рассказывать о 

важнейших событиях в 

истории России; 

- находить на исторической 

и современной картах 

России места исторических 

событий; 

- приводить примеры 

исторических и культурных 

памятников страны. 

- приобретать навыки 

решения творческих задач и 

навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации; 

- добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу, осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий; 

- выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Коммуникативные УУД: 

- учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика); 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

час 

1 «Моя семья – моя Россия» Что такое семья, род. Семья как ячейка 

общества. Родной дом и семья. Члены семьи, 

распределение обязанностей в семье. 

Внимательные и заботливые отношения в 

семье. Труд и отдых в семье. Что мы знаем и 

не знаем о том, откуда я, и где мои корни. 

Установление имен и фамилий своих предков, 

сбор фотографий, заметок различного 

5 
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характера. 

2 «Моя малая Родина» Символы государства, культурное наследие 

родного края, народы, их обычаи и традиции. 

Регион на карте Российской Федерации. 

История города Новоалтайска, первые школы 

и магазины. О чем говорят названия улиц. 

След Великой Отечественной войны в жизни 

родного края. Герои войны – наши земляки. 

Мой любимый город: прошлое, настоящее, 

будущее. 

3 

3 Россия – наш общий дом. 

(Экология) 

Россия – наша Родина, географическая 

справка, природное разнообразие  Алтайского 

края, охрана природы, основы экологической 

культуры, роль природы в творчестве 

человека. 

3 

4 День народного единства. Народные праздники России. История 

возникновения праздника.  Минин и 

Пожарский – герои России. Доблесть русского 

народа. Что такое сила воли и духа. 

1 

5 Гражданин России: наши 

права и свободы. 

Конституция России - основной закон 

государства. Права и обязанности человека и 

гражданина. 

4 

6 Патриоты Родины (боевая 

слава прадеда). 

Слава и честь защитникам Отечества! 

Доблесть русского солдата. Блокада 

Ленинграда. Проектно-исследовательская 

деятельность «Герои в моей семье». 

3 

7 Наш выбор: здоровый 

образ жизни. 

Здоровье человека. Забота о здоровье и 

физическом развитии. Роль физкультуры и 

спорта в совершенствовании человека. 

Здоровый образ жизни. 

3 

8 Я и общество. Что такое человек? Человек, его поведение в 

коллективе, обществе, государстве. Сильные и 

слабые стороны человека. Что такое 

общественное место. Поведение в 

общественных местах. Правила личной 

безопасности. 

2 

9 Живая память поколений. Солдаты прошлого и настоящего. Подвиги 

женщин в военное время. Женщины-герои 

Великой Отечественной войны. Проектная 

деятельность о тружениках тыла. 

4 

10 Закон и ответственность. Права ребенка. Как связаны права ребенка с 

правами человека. Документы о правах 

ребенка. Основные группы прав ребенка. 

Устав школы, ответственность за нарушение 

устава. 

2 
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11 Положительные и 

отрицательные качества 

человека. 

Человеческое достоинство, его качества. 

«Внешние» и «внутренние» качества человека. 

Внутренний мир человека. Культура общения. 

1 

13 Великая победа. Почему мы называем войну «Отечественной». 

Народное горе. Дети – герои Великой 

Отечественной войны. 

3 

 Итого:  34 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

час 

1 День Знаний. Знакомство с жизнедеятельностью М. В. 

Ломоносова, его ролью в развитии Отечества. 

Развитие духовно-нравственного потенциала 

учащихся на примере жизни Михаила 

Васильевича Ломоносова и его любви к 

Родине. Знаменитые люди Российского 

государства. Наследие Ломоносова. 

2 

2 Славься, Отечество! Символы государства, культурное наследие 

родного края, народы, их обычаи и традиции. 

Место региона в жизни Российской 

Федерации. 

3 

3 Россия – наш общий дом. 

(Экология) 

Живая и неживая природа. Природное 

разнообразие  Алтайского края, охрана 

природы, роль природы на эмоциональное 

состояние человека. 

3 

4 День народного единства 

(Минин и Пожарский). 

День народного единства. Праздники России. 

История возникновения праздника.  Минин и 

Пожарский – герои России. Доблесть русского 

народа. Что такое сила воли и духа. Символы 

государства. 

3 

5 Я - Гражданин России. Конституция России - основной закон 

государства. Права и обязанности человека и 

гражданина. Каждый человек хочет быть 

свободным! Блага свободы. Свобода в рамках 

закона и морали. Проявления свободы. Права и 

свободы человека. 

4 

6 Патриоты Родины (боевая 

слава прадеда). 

Слава и честь защитникам Отечества! 

Доблесть русского солдата. Блокада 

Ленинграда. Проектно-исследовательская 

деятельность «Герои в моей семье». 

3 

7 Наш выбор: здоровый 

образ жизни. 

Здоровье человека. Здоровый образ жизни. 

Забота о здоровье и физическом развитии. 

Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта 

3 
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в совершенствовании человека. 

8 Мы в обществе. Правила поведения в общественном месте. 

Аморальное поведение. Правила личной 

безопасности. 

2 

9 Живая память поколений. Женщины-герои Великой Отечественной 

войны. Проектная деятельность о тружениках 

тыла. 

4 

10 Наши предки в далёком 

прошлом. 

Россия — многонациональная страна. Обычаи 

и традиции. Национальные традиции. 

Особенности характера народа и его традиции. 

Традиции почтительного отношения к 

старшим, забота о детях, женщинах, слабых и 

больных. 

1 

11 Закон и ответственность. Права ребенка. Как связаны права ребенка с 

правами человека. Конвенция о правах 

ребенка. Основные группы прав ребенка. 

Устав школы, соблюдение правил, 

ответственность за нарушение устава. 

2 

12 Положительные и 

отрицательные качества 

человека. 

Стремление понять друг друга. 

Эмоциональные состояния при общении. 

Почему мужчина заботится о женщине и 

почему женщина заботится о мужчине? Разве 

это плохо, что мы разные? 

2 

13 И в этот день закончилась 

война «Великая победа». 

Великая Отечественная война. Герои города 

Новоалтайска. Мероприятия, приуроченные ко 

Дню Победы. 

2 

 Итого:  34 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

час 

1 Славься, Отечество. Роль М. В. Ломоносова в развитии Отечества. 

Развитие духовно-нравственного потенциала 

учащихся на примере жизни Михаила 

Васильевича Ломоносова и его любви к 

Родине. Знаменитые люди Российского 

государства. Знаменитые спортсмены России. 

5 

2 Я – патриот своей страны! Символы родного края. Город, в котором я 

родился. Мой любимый город: прошлое, 

настоящее, будущее. 

2 

3 Гражданин России: наши 

права и свободы. 

Каждый человек хочет быть свободным! Блага 

свободы. Свобода в рамках закона и морали. 

Проявления свободы. Права и свободы 

человека. 

2 
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4 Гражданин России: наши 

права и обязанности. 

Конституция России - основной закон 

государства. Права и обязанности граждан. 

Почему важно соблюдать законы. Что такое 

дисциплина... Преступление и 

наказание. Причины преступлений. 

4 

5 Мы – против экстремизма. Представление об экстремизме, суть 

экстремизма. Виды экстремизма. 

2 

6 Антитеррор. Раскрытие понятия терроризм. Формирование 

у молодёжи активной гражданской позиции 

неприятия терроризма. 

3 

7 Мы помним, знаем и чтим 

годы войны. 

Дети – герои Великой Отечественной войны. 

Путешествие по городам - героям военной 

славы. Блокада Ленинграда. Сталинградская 

битва. 

3 

8 Мы в обществе. Культура общения. Материальная и духовная 

культура. Эмоциональные состояния при 

общении. Доброжелательность. Терпимость, 

толерантность. 

4 

9 Живая память поколений. Подвиги женщин в военное время. 3 

10 Твой трудовой старт. Трудовое законодательство. Как выбирают 

профессию. Трудолюбие и отношение к труду. 

3 

11 Патриоты Родины. День победы. Подвиг Советского народа в 

годы ВОВ. Знакомство с событиями Великой 

Отечественной войны. Знакомство с 

историческими местами и памятниками 

страны. 

3 

 Итого:  34 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

час 

1 Наша Родина – великая 

Россия. 

Слава и честь защитникам Отечества! 

Доблесть русского солдата. Герои войны – 

наши земляки. Знакомство с историей нашего 

края, города, поселка во время ВОВ, 

памятники города. 

5 

2 Россия – наш общий дом. Природа Алтайского края. Экологические 

проблемы России. Загрязнение окружающей 

среды. 

2 

3 Гражданин России: наши 

права и свободы. 

Свобода в рамках закона и морали. 

Проявления свободы. Права и свободы 

человека. Ответственность государства перед 

гражданином. Ответственность гражданина 

2 
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перед государством. 

4 Гражданин России: наши 

права и обязанности. 

Гражданские права и уголовная 

ответственность. Обязанности граждан по 

Конституции РФ. Уголовное преступление. 

Права несовершеннолетних. Лишение свободы 

- уголовное наказание за преступление. 

4 

5 Мы – против экстремизма. Представление об экстремизме, суть 

экстремизма. Виды экстремизма. Чего хотят 

экстремисты. 

2 

6 Антитеррор. Представление о терроризме и экстремизме 

как о глобальной проблеме, сущность 

терроризма, его типы и цели. Вымогательство. 

Ответственность. 

3 

7 Живая память поколений. Дети и женщины в годы 

войны. Тыл и фронт. Блокада Ленинграда. 

Сталинградская битва. Экскурсия к памятнику 

героев войны и труженикам тыла. 

5 

8 Мы в обществе. Особенности русского национального 

характера. Работа с понятиями: отечество, 

патриотизм, менталитет. Многонациональная 

страна. 

5 

9 Твой трудовой старт. Представление о труде как о базовой ценности 

общества, необходимость труда в жизни 

каждого человека. Труд на благо Родины. 

3 

10 Патриоты Родины. День победы. Знакомство с событиями 

Великой Отечественной войны. проектная 

деятельность об участниках войны. 

3 

 Итого:  34 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

час 

1 Антитеррор. Терроризм. Заложники. Тяжкое преступление, 

Чего добиваются террористы? Понятие 

«школьный терроризм». 

5 

2 Мы - граждане 

независимой России. 

Парламент. Президент Российской Федерации. 

Как выбирают президента России? 

Государственная власть в РФ: три ветви 

власти. Законодательная власть - Федеральное 

Собрание, Совет Федерации, Государственная 

5 
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Дума. Судебная власть. Главные суды России. 

3 Гражданин России: наши 

права и свободы. 

Право на каждый день. Гражданское право в 

повседневной жизни. Избирательное право. 

Мы – будущие избиратели. Право на жизнь. 

Право на имя и гражданство. Право на 

создание семьи. Право на здоровый образ 

жизни. Право на квалифицированную 

медицинскую помощь. Право на образование. 

Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям. 

Мы будущие налогоплательщики. 

Мы и охрана природы. 

8 

4 Наша Родина – великая 

Россия. 

Наша Родина Россия.  Официальная 

государственная символика России. 

Административно-территориальное деление 

России. Москва и Санкт-Петербург – города 

федерального значения – субъекты Российской 

Федерации. Великие национальные 

достижения. Достижения в области культуры. 

Достижения в области образования, науки и 

техники. 

7 

5 Наш выбор: здоровый 

образ жизни. 

Здоровье человека. Суд над вредными 

привычками. Жизнь без вредных привычек – 

здоровая нация. Спорт и труд – здоровье 

берегут. 

3 

6 Патриоты Родины. Кто такой профессиональный военный? 

Служба по контракту. Будущее российской 

армии. Женщины в армии. 

3 

7 Твой трудовой старт. Необходимость труда в жизни человека. Труд 

на благо Родины. 

3 

 Итого:  34 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5 класс 

№ 

п/п 

Раздел, Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма занятий 

 Моя семья – моя Россия. 5   

1 Что такое семья, род. 1  Беседа 

2 Родной дом и семья. 1  Час общения 
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3 

4 

5 

Установление имен и фамилий своих 

предков; сбор фотографий, 

заметок различного характера. 

3  Просмотр 

видеоматериалов 

Исследовательская 

деятельность 

 Моя малая Родина. 3   

6 Регион на карте Российской Федерации. 

Место региона в жизни Российской 

Федерации. 

1  Час общения 

7 История застройки родного поселка, 

города, первые школы и магазины. 

1  Просмотр 

видеоматериалов, 

беседа 

8 О чем говорят названия улиц 

г. Новоалтайска. 

1  Час общения 

 Россия – наш общий дом. (Экология) 3   

9 Природа Алтайского края. 1  Беседа 

10 Экскурсия по берегу реки Чесноковка. 1  Наблюдение, беседа 

11 Природа - источник творчества. 1  Творческий проект, 

презентация 

 День народного единства. 2   

12 Минин и Пожарский – герои России. 1  Час общения, 

презентация 

13 Россия – наша Родина. Символы 

государства. 

1  Час общения, 

презентация 

 Гражданин России: наши права и 

свободы. 

3   

14 Конституция России - основной закон 

нашей страны. 

1  Беседа 

15 Изучаем Конституцию РФ: права и 

обязанности. 

1  Беседа 

16 Подросток и закон. 1  Беседа 

 Патриоты Родины (боевая слава 

прадеда). 

3   

17 

18 

Проектно-исследовательская 

деятельность «Герои в моей семье». 

2  Исследовательская 

деятельность, 

проект 

19 27 Января «Блокада Ленинграда». 1  Беседа 
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 Наш выбор: здоровый образ жизни. 3   

20 Красота и спорт – это здоровье? 1  Обсуждение 

21 Вредные и полезные привычки. 1  Беседа 

22 Как сохранить здоровье. 1  Беседа 

 Я и общество. 2   

23 Культура поведения в общественных 

местах. 

1  Час общения 

 

24 Моя безопасность зависит от меня. 1  Беседа 

 Живая память поколений. 4   

25 Мы славим женщину России. 1  Час общения 

26 Экскурсия к памятнику труженикам 

тыла. 

1  Экскурсия 

27 

28 

Проектная деятельность о тружениках 

тыла. 

2  Творческий проект, 

презентация 

 Закон и ответственность. 2   

29 Конвенция о правах ребенка. 1  Беседа 

30 

 

Ответственность за нарушение устава 

школы и законов РФ. 

1  Обсуждение 

 Положительные и отрицательные 

качества человека. 

1   

31 Мне приятно с тобой общаться! 1  Час общения 

 Великая победа. 3   

32 Экскурсия к памятнику героев Великой 

Отечественной войны. 

1  Экскурсия 

33 Дети – герои войны. 1  Беседа, презентация 

34 Празднование «День победы». 1  Коллективное 

творческое дело 

6 класс 

№ 

п/п 

Раздел, Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма занятий 

 День Знаний. 2   

1 Учусь у Ломоносова. 1  Час общения 

2 Заслуги знаменитых людей перед 

Отечеством. 

1  Беседа, просмотр 

видеоматериалов 
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 Славься, Отечество! 3   

3 

 

Россия – родина моя, малая Родина – 

Алтай. 

1  Час общения 

 

4 Земля русская – кормилица. 1  Беседа 

5 День Учителя. Поздравления. 1  Коллективное 

творческое дело 

 Россия – наш общий дом. (Экология) 3   

6 Живая и неживая природа. Учись 

видеть прекрасное. 

1  Беседа 

 

7 Экскурсия по берегу реки Чесноковка. 1  Экскурсия 

8 Природа и творчество человека. 1  Беседа, наблюдение 

 День народного единства. 3   

9 Россия — многонациональная страна. 1  Исследовательская 

деятельность 

10 Минин и Пожарский – герои России. 1  Час общения, 

презентация 

11 Геральдика РФ. 1  Час общения, 

презентация 

 Я - Гражданин России. 4   

12 Изучаем Конституцию РФ: права и 

обязанности. 

1  Беседа 

 

13 Изучаем «Конституцию РФ» права и 

свободы. 

1  Беседа, встреча с 

правозащитником 

14 Изучаем «Конституцию РФ» свобода и 

обязанности. 

1  Беседа 

 

15 Я и мои права в школе. 1  Беседа 

 Патриоты Родины (боевая слава 

прадеда). 

3   

 

16 

17 

Проектно-исследовательская 

деятельность «Герои в моей семье». 

2  Проектно-

исследовательская 

деятельность 

18 27 Января «Блокада Ленинграда». 1  Беседа 

 Наш выбор: здоровый образ жизни. 3   

19 Богатыри на Руси. 1  Беседа 
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20 Вредные привычки и борьба с ними. 1  Беседа 

21 Красота и спорт – это здоровье? 1  Час общения 

 Мы в обществе. 2   

22 

 

Культура поведения в общественных 

местах. 

1  Беседа 

 

23 Как вести себя с незнакомыми людьми. 1  Час общения 

 Живая память поколений. 4   

24 Мы славим женщину России. 1  Беседа 

25 Женщины – герои ВОВ. 1  Беседа 

26 Экскурсия к памятнику труженикам 

тыла. 

1  Беседа, экскурсия 

27 

 

Проектная деятельность о тружениках 

тыла. 

1  Проектная 

деятельность 

 Наши предки в далёком прошлом. 1   

28 Исследование о жизнедеятельности 

наших предков. 

1  Беседа, просмотр 

видеоматериалов 

 Закон и ответственность. 2   

29 Конвенция о правах ребенка. 1  Беседа 

30 

 

Ответственность за нарушение устава 

школы и законов РФ. 

1  Беседа 

 Положительные и отрицательные 

качества человека. 

2   

31 Что нравится в мальчиках девочкам, а 

мальчикам в девочках. 

1  Час общения 

32 Мы растем и меняемся. 1  Час общения 

 И в этот день закончилась война 

«Великая победа». 

2   

33 Экскурсия к памятнику героев Великой 

Отечественной войны. 

1  Экскурсия, беседа 

34 Празднование «День победы». 1  Коллективное 

творческое дело 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел, Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма занятий 

 Славься, Отечество! 5   
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1 Учусь у Ломоносова. 1  Час общения 

2 Заслуги знаменитых людей перед 

Отечеством. 

1  Беседа, просмотр 

видеоматериалов 

3 Знаменитые россияне. 1  Беседа, просмотр 

видеоматериалов 

4 Знаменитые спортсмены России. 1  Беседа, просмотр 

видеоматериалов 

5 Викторина «Отечества великие сыны». 1  Викторина 

 Я – патриот своей страны! 2   

6 Россия – родина моя, малая Родина – 

Алтай. 

1  Час общения 

 

7 Земля русская – кормилица. 1  Беседа 

 Гражданин России: наши права и 

свободы. 

2   

8 Свобода и ответственность. Что за этим 

словом? 

1  Час общения 

9 Права и обязанности человека и 

гражданина. 

1  Беседа 

 

 Гражданин России: наши права и 

обязанности. 

4   

 

10 Гражданские права и уголовная 

ответственность. 

1  Час общения, 

презентация 

11 Я имею право. 1  Беседа 

12 Как не стать жертвой преступления и 

самому не совершить ошибку. 

1  Час общения 

 

13 Насилие и закон. 1  Беседа 

 Мы – против экстремизма. 2   

14 Что такое экстремизм? 1  Час общения 

15 Чего хотят экстремисты и как с ними 

бороться? 

1  Беседа 

 

 Антитеррор. 3   

16 Что такое терроризм? 1  Час общения 

17 Чего добиваются террористы? 1  Час общения 
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18 Вымогательство и «школьный 

терроризм». Ответственность. 

1  Беседа 

 

 Мы помним, знаем и чтим годы 

войны. 

3   

 

19 Блокада Ленинграда. 1  Час общения, 

презентация 

20 Сталинградская битва. 1  Час общения, 

презентация 

21 Дети - герои войны. 1  Час общения, 

презентация 

 Мы в обществе. 4   

22 Культура общения. 1  Беседа 

23 Доброжелательность. Терпимость, 

толерантность. 

1  Беседа 

 

24 День защитника Отечества. 1  Коллективное 

творческое дело 

25 Современные герои России. 1  Час общения, 

презентация 

 Живая память поколений. 3   

26 Женщины – герои ВОВ. 1  Час общения, 

презентация 

27 

 

Экскурсия к памятнику героев войны и 

труженикам тыла. 

1  Экскурсия 

28 Праздник 8 марта. 1  Коллективное 

творческое дело 

 Твой трудовой старт. 3   

29 Кем хочу трудиться и где учиться? 1  Беседа 

30 Хочу, могу и знаю. 1  Беседа 

31 Труд- как способ создания богатства 

Родины. 

1  Час общения, 

презентация 

 Патриоты Родины. 3   

32 Мои семейные реликвии», проектная 

деятельность об участниках войны. 

1  Проектная 

деятельность 

33 Подвиг Советского народа в годы ВОВ. 1  Беседа 

34 День победы. Встреча с интересными 

людьми. 

1  Коллективное 

творческое дело 
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8 класс 

№ 

п/п 

Раздел, Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма занятий 

 Наша Родина – великая Россия. 5   

1 Викторина «Отечества великие сыны». 1  Викторина 

2 Образ Родины в лучших людях России. 1  Беседа, презентация 

3 Алтай в годы Великой Отечественной 

войны. 

1  Беседа, презентация 

 

4 Название улиц города Барнаула 

именами героев ВОВ и их подвиги. 

1  Беседа, презентация 

 

5 Города- герои РФ. 1  Творческие 

презентации 

 Россия – наш общий дом. 2   

6 Бережное отношение и приумножение 

природных ресурсов. 

1  Час общения 

 

7 Трудовой десант «Я посажу берёзку и 

сосну». 

1  Практическая 

деятельность 

 Гражданин России: наши права и 

свободы. 

2   

8 Свобода и ответственность, что за этим 

словом? 

1  Час общения 

9 Права и обязанности человека и 

гражданина. 

1  Викторины 

 

 Гражданин России: наши права и 

обязанности. 

4   

 

10 Гражданские права и уголовная 

ответственность. 

1  Беседа 

 

11 Я имею право. 1  Беседа 

12 Как не стать жертвой преступления и 

самому не совершить ошибку. 

1  Час общения 

 

13 Поступок рождает судьбу. 1  Беседа 

 Мы – против экстремизма. 2   

14 Что такое экстремизм? 1  Беседа, презентация 

Час общения 15 Чего хотят экстремисты и как с ними 

бороться? 

1  
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 Антитеррор. 3   

16 Что такое терроризм? 1  Час общения 

17 Чего добиваются террористы? 1  Час общения 

18 Вымогательство и «школьный 

терроризм». Ответственность. 

1  Беседа 

 

 Живая память поколений. 5   

19 Блокада Ленинграда. 1  Час общения, 

презентация 

20 Сталинградская битва. 1  Час общения, 

презентация 

21 Дети - герои войны. 1  Час общения, 

презентация 

22 Женщины – герои войны. 1  Час общения, 

презентация 

23 Экскурсия к памятнику героев войны и 

труженикам тыла. 

1  Экскурсия 

 Мы в обществе. 5   

24 Россия — многонациональная страна. 1  Беседа 

25 Соблюдай и уважай традиции народов 

России. 

1  Беседа 

26 День защитника Отечества. 1  Коллективное 

творческое дело 

27 Современные герои России. 1  Час общения, 

презентация 

28 Праздник 8 марта. 1  Коллективное 

творческое дело 

 Твой трудовой старт. 3   

29 Кем хочу трудиться и где учиться? 1  Час общения 

30 Хочу, могу и знаю. 1  Беседа 

31 Труд- как способ создания богатства 

Родины. 

1  Час общения, 

презентация 

 Патриоты Родины. 3   

32 Мои семейные реликвии», проектная 

деятельность об участниках войны. 

1  Проектная 

деятельность 

33 Подвиг Советского народа в годы ВОВ. 1  Беседа 
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34 День победы. Встреча с интересными 

людьми. 

1  Коллективное 

творческое дело 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел, Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма занятий 

 Антитеррор. 5  Час общения 

1 Что такое терроризм? 1  Час общения 

2 Чего добиваются террористы? 1  Беседа 

3 Захват заложников. 1  Час общения 

Час общения 

 

4 Вымогательство и «школьный 

терроризм». 

1  

5 Граждане против терроризма. 1  Беседа 

 Мы - граждане независимой России 5   

6 Суверенитет нашей страны. 1  Час общения, 

презентация 

7 Наш президент. 1  Час общения, 

презентация 

8 Наше правительство. 1  Час общения, 

презентация 

9 Наш парламент. 1  Час общения, 

презентация 

10 Российская судебная 

система. 

1  Час общения, 

презентация 

 Гражданин России: наши права и 

свободы 

8   

11 Гражданское право в повседневной 

жизни. 

1  Беседа, презентация 

 Право на жизнь. Право на имя и 

гражданство. 

  Беседа, презентация 

12 Право на здоровый образ жизни. 1  Беседа, презентация 

13 Право на создание семьи. 1  Беседа, презентация 

14 Избирательное право. Мы – будущие 

избиратели. 

1  Беседа, презентация 

15 Право на квалифицированную 

медицинскую помощь. 

1  Беседа, презентация 

16 Право на образование. 1  Беседа, презентация 
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17 Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям. 

1  Беседа, презентация 

18 Мы будущие 

налогоплательщики. 

1  Беседа, презентация 

 Наша Родина – великая Россия. 7   

19 Официальная государственная 

символика России. 

1  Беседа, викторина 

20 Административно-территориальное 

деление России. 

1  Беседа, презентация 

21 Москва и Санкт-Петербург – города 

федерального значения. 

1  Беседа, презентация 

22 Субъекты Российской Федерации. 1  Беседа, презентация 

23 Достижения в области культуры. 1  Беседа, презентация 

24 Достижения в области образования, 

науки и техники. 

1  Беседа, презентация 

25 Образ Родины в лучших людях России 

и Алтайского края. 

1  Беседа, презентация 

 Наш выбор: здоровый образ жизни. 3   

26 Суд над вредными привычками. 1  Час общения, 

презентация 

27 Жизнь без вредных привычек – 

здоровая нация. 

1  Час общения, 

презентация 

28 Спорт и труд – здоровье берегут. 1  Беседа 

 Патриоты Родины. 3   

29 Герои войны труженики тыла. 1  Беседа, презентация 

30 Подвиг Советского народа в годы ВОВ. 1  Беседа 

31 День победы. 1  Коллективное 

творческое дело 

 Твой трудовой старт. 3   

32 Труд – как способ создания богатства 

Родины, его сохранение и 

приумножение. 

1  Беседа, презентация 

33 Моя будущая профессия – где учиться? 1  Беседа 

34 Безопасное поведение на производстве 

и в быту. 

1  Беседа, викторина 

Словарь: 
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Патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, уважение суверенитета, 

традиции и обычаи, мужество, смелость, героизм, отвага, самопожертвование во имя 

других людей, терпимость, демократия, гражданин, гражданственность, 

дисциплинированность, ответственность, чувство собственного достоинства, свобода, 

права и обязанность, преступление, закон, конституция государства, уголовная 

ответственность, административное правонарушение и ответственность по закону, 

правительство, президент – глава государства. 

2.1.22. Профориентационное направление «Россия – мои горизонты» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» для 

5-9 классов разработана на основе проекта ранней профориентации «Билет в будущее», 

далее Программа) составлена на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287; 

- Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования (далее ФАОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022, №1025; 

- Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по 

профессиональной ориентации обучающихся 5-9 классов образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-

808/05); 

- Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01 июня 2023 г.№ АБ-2324/05). 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним 

из направлений является трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии». 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса. Под 

внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 

персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями 

экономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурными 

особенностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками и 

качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство 

с миром профессий; знакомство с системой  среднего профессионального образования в 

стране; создание условий для развития универсальных учебных действий (общения, 

работы в команде и т.п.);  
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создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников с ОВЗ и инвалидностью, отводится один 

академический час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на сочетании 

мотивационно- активизирующего, информационно-обучающего, практико-

ориентированного и диагностико- консультативного подходов к формированию 

готовности к профессиональному самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через 

систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектирования 

обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности  

«Россия – мои горизонты» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся, 

воспитанников 5-9 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

- содействие профессиональному самоопределению обучающихся, воспитанников 5-9 

классов общеобразовательных организаций; 

- формирование рекомендаций для обучающихся, воспитанников по построению 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

- информирование обучающихся, воспитанников о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

- формирование у обучающихся, воспитанников навыков и умений карьерной 

грамотности и других компетенций, необходимых для приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной 

среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения 

профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и 

возможностей среды; 

- формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Настоящая Программа является частью адаптированных образовательных программ 

основного и состоит из: 

- планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержания курса внеурочной деятельности; 

- тематического планирования. 
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Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей 

экономики, профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика 

ГПС, диагностика способностей, личностных особенностей и др.); рефлексивных занятий. 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом 

на усмотрение общеобразовательной организации, включающим: проектную деятельность 

обучающихся, профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер- классы, 

коммуникативные деловые игры; консультации педагога и психолога; конкурсы 

профориентационной направленности, занятия «Шоу профессий». 

Итоги учёта знаний, умений: 
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые 

игры, защита проектов, тестирование. 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года с 

обучающимися, воспитанниками 5-9 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в 

течение учебного года. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» 

Личностные результаты для 5 -7 классов: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- осознание гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины – России и собственного региона, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям 

народа; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

- стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

- стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости 

от той сферы профессиональной деятельности, которой обучающийся, воспитанник 

планирует заниматься в будущем; 

- осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

      - ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

   жизни; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права 

 другого человека; 

 - осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 
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- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

- сознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

- осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

- осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

Личностные результаты для 8 - 9 классов: 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

- сформированность гражданской позиции обучающегося воспитанника как активного и 

ответственного члена российского общества; 

- осознание духовных ценностей российского народа; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую         

деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире. 

Метапредметные результаты для 5-7 классов:  

В сфере овладения БУД: 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
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- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных обучающихся, воспитанников по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями 

общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения     другого. 

Метапредметные результаты для 8 - 9 классов: 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 
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- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации                                                       

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных обучающихся, воспитанников по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями 

общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
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- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

-принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 

5 – 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

час 

11 «Россия – мои горизонты» Вводное занятие. Россия – страна 

безграничных возможностей и 

профессионального развития. Культура  труда, 

связь выбора профессии с персональными 

данными и экономикой страны 

2 

22 «Открой своё будущее» 

 

Введение в профориентацию. «ХОЧУ» – ваши 

интересы; 

«МОГУ» – ваши способности; 

«БУДУ» – востребованность обучающегося на 

рынке труда в будущем.
 

 Информирование 

обучающихся, воспитанников о профессиях с 

постепенным расширением знаний 

3 

33    Профориентационная 

диагностика № 1 «Мой 

профиль» и разбор 

результатов 

 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-

диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах 

обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в 

будущее» («Профессиональных сред») 

2 

44 «Система образования 

России»  

 

Дошкольное, начальное, среднее, 

дополнительное образование, уровни 

профессионального образования, стратегии 

поступления 

3 

55 «Россия в деле» Лесная промышленность, авиастроение, 

судостроение и другое промышленное 

производство и профессии, связанные с ними 

3 

66 Профориентационная 

диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-

диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной траектории. 

2 
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результатов  

 

Версия 5-6 классов включает только 

диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику 

ценностных ориентиров 

77 «Россия промышленная»  Узнаём достижения страны в сфере 

промышленности и производства» (тяжелая 

промышленность, добыча и переработка 

сырья). Профессии, связанные с этой сферой 

3 

88 «Россия плодородная»  Узнаём о достижениях агропромышленного 

комплекса страны» (агропромышленный 

комплекс). Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области 

экономики сельского хозяйства и смежных 

отраслей 

3 

99 «Профессии 

обслуживающего труда» 

Профессии, занимающиеся обслуживанием, 

включает в себя все виды коммерческих и 

некоммерческих услуг, оказываемых 

организациями, предприятиями и физическими 

лицами 

3 

110 «Трудовой кодекс РФ» Статьи трудового кодекса, документы, 

необходимые для приёма на работу 

2 

111 Профориентационная 

диагностика № 3 «Мои 

таланты» 

Комплексная методика «Мои таланты» 

определяет профессиональные интересы и 

сильные стороны обучающихся с 

подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и профессий. 

Возможно проведение методик «Мои 

возможности» и «Мои способности» 

2 

112 «Один день в  

профессии»  

 

Формирование познавательного интереса у 

обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с 

известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, 

артистами, ведущими, которые решили 

воплотить свои детские мечты. В формате 

реалити-шоу на занятии рассматриваются 

следующие профессии (на выбор): учитель, 

актер, эколог 

3 

113 «Производство нашего 

города» 

Знакомство обучающихся, воспитанников с 

производственными возможностями и 

трудовыми предложениями нашего города 

2 

114 Итоговое занятие  Создание коллажа на тему «Кем быть?» 1 

Итого: 34 ч. 

Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 

7- 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

час 

11 «Россия – мои горизонты» Вводное занятие. Россия – страна 

безграничных возможностей и 

профессионального развития. Культура труда, 

связь выбора профессии с персональными 

2 



[Введите текст] 
 

228 
 

данными и экономикой страны. Формирование 

представлений о развитии и достижениях 

страны в 

следующих сферах: медицина и здоровье; 

архитектура и строительство; 

информационные технологии; 

промышленность и добыча полезных 

ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и 

логистика; наука и образование; безопасность 

22 «Открой своё будущее» 

 

Информирование обучающихся о 

разнообразии сред и современных профессий. 

На занятие раскрываются существующие 

профессиональные направления, варианты 

получения профессионального образования 

(уровни образования). Актуализация 

процессов профессионального 

самоопределения 

3 

33 Профориентационная 

диагностика № 1 «Мой 

профиль» и разбор 

результатов. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-

диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах 

обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в 

будущее» («Профессиональных сред») 

2 

44 «Система образования 

России» 

 

Знакомство обучающихся, воспитанников с 

понятием “профессиональное образование”, с 

особенностями среднего и высшего 

профессионального образования и условиями 

их получения. Обучающиеся получают 

представление о значении образования для 

профессионального развития человека, учатся 

соотносить профессии и уровень 

профессионального образования, который 

требуется для их освоения 

3 

55 «Россия в деле» Просвещение обучающихся и формирование 

познавательного интереса к выбору профессий 

в современной экономике нашей страны. 

Демонстрация перечня технологических ниш, 

в 

котором российские научно- технические 

достижения 

активно внедряются в технологические 

отрасли реального сектора экономики, и со 

временем результат этой работы займет 

достойное место не только на российском, но и 

мировом рынке, формируя устойчивый тренд: 

российские технологии – это качество – 

безопасность – эффективность 

3 

66 Профориентационная 

диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор 

результатов 

 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-

диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной 

траектории. Версия включает только 

диагностику готовности к профессиональному 

2 
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самоопределению и не включает диагностику 

ценностных ориентиров 

77 «Россия промышленная» Популяризация и просвещение обучающихся, 

воспитанников на основе 

знакомства с достижениями страны в сфере 

промышленности и 

производственных технологий. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области 

промышленной и смежных технологий 

3 

88 «Россия инженерная» Узнаём достижения страны в области 

инженерного дела» (машиностроение, 

транспорт, строительство) 

Популяризация и просвещение на основе 

знакомства с достижениями страны в сфере 

инженерного дела. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в 

области инженерной деятельности и смежных 

отраслей 

3 

99 «Человек среди людей. 

Способность к 

коммуникации». 

Человек – существо социальное, 

общественное. Способность к коммуникации – 

важный фактор в успешной жизни и карьере 

человека. Составляющие социального успеха: 

«эмпатия», «этикет», «уважение», 

«толерантность», «такт» 

3 

110 «Россия здоровая» Популяризация и просвещение  обучающихся, 

воспитанников на основе 

знакомства с достижениями страны в сфере 

медицины и здравоохранения. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области 

современной медицины, фармацевтики, 

биотехнологии и смежных технологий 

2 

111 Профориентационная 

диагностика № 3 «Мои 

таланты» и разбор 

результатов 

 

Комплексная методика «Мои таланты» 

определяет профессиональные интересы и 

сильные стороны обучающихся с 

подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и профессий 

Возможно проведение методик «Мои 

возможности» и «Мои способности» 

2 

112 «Один день в профессии» 

 

Формирование познавательного интереса у 

обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с 

известными для молодежи медийными 

личностями. Рассказ о карьерах людей с ОВЗ, 

их достижениями. 

3 

113 «Агропромышленность в 

моём регионе» 

Знакомство с АПК Алтайского края, с 

предприятиями и производствами, занятых 

выращиванием и сохранением продукции 

сельского хозяйства, её переработкой и 

доведением до потребителя в формате 

видеороликов, экскурсий, виртуальных 

2 
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экскурсий. 

114 Итоговое занятие Написание эссе на тему «Моя профессия - моё 

будущее» 

1 

Итого:  

Содержание курса по профориенации «Россия – мои горизонты» 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Содержание Кол-

во 

час 

1 «Россия – мои горизонты» Вводное занятие. Актуализация процессов 

профессионального самоопределения на 

основе знакомства с познавательными фактами 

о достижениях из различных отраслей 

экономического развития страны. 

Формирование представлений 

о современных универсальных компетенциях, 

предъявляемых к специалистам из различных 

отраслях 

2 

2 «Открой своё будущее» 

 

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 построению 

своей персональной карьерной 

траектории развития 

3 

3 Профориентационная 

диагностика № 1 «Мой 

профиль» и разбор 

результатов. 

 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-

диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах 

обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в 

будущее» («Профессиональных сред») 

2 

4 «Система образования 

России»  

 

Обучающиеся, воспитанники  знакомятся  с 

понятиями: «специальность», «профиль», 

«специализация», «программа  обучения». 

Изучают этапы подбора профессионального 

образования, учатся читать коды 

специальностей, обсуждают основные ошибки, 

которые делают абитуриенты при выборе 

профессионального образования 

3 

5 «Россия в деле» Знакомство с понятием «импортозамещение», 

«сакции», с отраслями в которых Россия 

полностью или частично заместила 

иностранные аналоги 

3 

6 Профориентационная 

диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор 

результатов  

 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-

диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной траектории. 

Версия включает только диагностику 

готовности к профессиональному 

2 
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самоопределению и не включает диагностику 

ценностных ориентиров 

7 «Государственное 

управление и 

общественная 

безопасность» 

(федеральная 

государственная, военная 

и правоохранительная 

службы, особенности 

работы и профессии в 

этих службах)  

Обучающиеся, воспитанники знакомятся с 

понятием “военнослужащий”, видами войск 

РФ и примерами профессий, имеющих 

отношение к военному делу; узнают о 

возможностях и ограничениях работы в 

госструктурах, в частности, об особенностях 

военной службы: наличие рисков для жизни и 

здоровья, льгот при поступлении в учебные 

заведения, возможности предоставления 

служебного жилья и др., знакомятся с 

понятием “правоохранительные органы” и с 

основными профессиями в сфере, соотнося 

различные ведомства с занятыми в них 

сотрудниками; актуализируют знания о 

возможностях и ограничениях работы в 

госструктурах, в частности, об особенностях 

работы в правоохранительных органах. 

3 

8 «Проба профессии» Профессиональная проба как средство 

актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся, 

воспитанников. Знакомство с ключевыми 

отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная проба) как   

практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе 

проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

3 

9 «Россия цифровая»  Узнаём  достижения страны в области 

цифровых технологий» (информационные 

технологии, искусственный интеллект, 

робототехника). Повышение 

информированности о достижениях и 

перспективах развития цифровизации, 

направленной на решение важнейших задач 

развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном 

рынке труда в области цифровой экономики и  

смежных отраслей. 

3 

10 «Россия добрая»  Узнаём о профессиях на благо общества (сфера 

социального развития, туризма и 

гостеприимства). Просмотр и обсуждение 

видео-интервью с экспертами в сфере 

социального развития, туризма и 

гостеприимства 

2 

11 Профориентационная  

диагностика № 3 «Мои 

таланты» и разбор 

результатов. 

 

Комплексная методика «Мои таланты» 

определяет профессиональные интересы и 

сильные стороны обучающихся с 

подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и профессий. 

2 
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Возможно проведение методик «Мои 

возможности» и «Мои способности» 

12 «Россия креативная»  Узнаём творческие профессии» (сфера 

культуры и искусства).  

Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в 

области 

креативной экономике и творческих 

индустрий. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития 

креативного сектора экономики, направленных 

на решение важнейших задач развития 

общества и страны 

3 

13 Экскурсии в 

образовательные 

учреждения  

Посещение образовательных учреждений края, 

специализирующиеся на профессиональном 

образовании обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ. 

2 

14 Итоговое занятие  «Я через 5, 10, 30 лет…», рисование на 

компьютере. 

1 

Итого: 34 ч. 

Тематическое планирование 5-6 класс 

 

№п/

п 

Раздел, Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма занятий 

«Россия – мои горизонты» 2   

1 «Отрасли народного хозяйства, 

классификация» 

1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

2 «Человек труда - богатство страны» 1  Просмотр 

презентаций, 

обсуждение 

«Открой своё будущее» 3   

3 «Что такое профориентация?» 1  Рассказ, беседа 

4 «Мир профессий» 1  Просмотр 

презентаций, 

обсуждение 

5 «ХОЧУ» – ваши интересы; 

«МОГУ» – ваши способности; 

«БУДУ» – востребованность на рынке 

труда» 

1  Беседа, составление 

схемы 

«Профориентационная диагностика № 1 

«Мой профиль» и разбор результатов» 

2   

6 «Тест Айзенка - темперамент» 1  Тестирование 

7 «Коммуникативные и организаторские 

способности» 

1  Тестирование 

«Система образования России» 

 

3   

8 «Начальное и основное общее 

образование» 

1  Беседа, составление 

схемы 

9 «Среднее профессиональное 

образование, его необходимость» 

2  Беседа, составление 

схемы 

«Россия в деле» 3   
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11 «Современная экономика России» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

12 «Лесная промышленность и профессии, 

связанные с ней» 

1  Просмотр 

презентаций, беседа 

13 «Авиастроение и судостроение» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

«Профориентационная диагностика № 2 

«Мои ориентиры» и разбор результатов» 

2   

14 Методика «Ориентир»  1  Тестирование 

15 Анкета И. Л. Соломина «Ориентация» 1  Анкетирование 

«Россия промышленная» 3   

16 «Отрасли промышленности» 1  Просмотр 

презентаций, 

составление схемы 

17 «Легкая и пищевая промышленность» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

18 «Профессии, связанные с 

промышленным производством» 

1  Просмотр 

презентаций, 

классификация 

«Россия плодородная» 3   

 

19 «Сельское хозяйство» 1  Просмотр 

презентаций, беседа 

20 «Виды сельскохозяйственных 

предприятий» 

1  Просмотр 

презентаций, 

составление схемы 

21 «Профессии, связанные с сельским 

хозяйством» 

1  Просмотр 

презентаций, 

классификация 

«Профессии обслуживающего труда» 3   

22 «Парикмахер, стилист» 1  Экскурсия в 

парикмахерскую 

23 «Швея, закройщик» 1  Экскурсия в ателье 

24 «Пекарь, кондитер» 1  Экскурсия в 

пекарню 

(хлебозавод) 

«Трудовой кодекс РФ» 2   

25 «Что такое трудовой кодекс РФ» 1  Познавательная 

беседа 

26 «Безработный гражданин» 1  Беседа 

Профориентационная диагностика № 3 

«Мои таланты» 

2   

27 Методика «Мои возможности» (версия 

для детей с ОВЗ) 

1  Опросник 

28 Методика интересов А. Е. Голомштока 1  Тестирование 

«Один день в профессии» 3   

29 «Профессия «врач» 1  Просмотр 

видеоролика о 

выдающихся врачах 

30 «Профессия «актёр» 1  Просмотр 

видеоролика о 
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ведущих актёрах 

31 «Профессия «эколог» 1  Просмотр 

видеоролика об 

экологах 

«Предприятия нашего города» 2   

32 «Завод «Алтайвагон» 1  Виртуальная 

экскурсия 

33 «Предприятие «Свит» 1  Экскурсия 

34 Итоговое занятие: создание коллажа на 

тему «Кем быть?» 

1  Творческая работа 

Итого: 34 часа   

Тематическое планирование 7-8 класс 

 

№п/

п 

Раздел, Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма занятий 

«Россия – мои горизонты» 2   

1 «Строительство и архитектура» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

2 «Достижения страны в сфере добычи 

полезных ископаемых 

1  Просмотр 

презентаций, 

обсуждение 

«Открой своё будущее» 3   

3 «Разнообразие современных 

профессий» 

1  Просмотр 

презентаций, беседа 

4 «Редкие профессии» 1  Просмотр 

презентаций, 

обсуждение 

5 «Актуальность профессионального 

самоопределения» 

1  Дискуссия 

«Профориентационная диагностика № 1 

«Мой профиль» и разбор результатов» 

2   

6 Методика «Профиль» в модификации  

Г. Резапкиной 

1  Тестирование 

7 Тест уверенности в себе В. Г. Ромена 1  Тестирование 

«Система образования России» 

 

3   

8 «Образовательные учреждения» 1  Беседа, составление 

схемы 

9 «Актуальность профессионального 

образования» 

1  Беседа, составление 

схемы 

10 «Дополнительное образование» 1  Беседа, составление 

схемы 

«Россия в деле» 3   

11 «Военно-промышленный комплекс 

России» 

1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

12 «Условия труда» 1  Просмотр 

презентаций, беседа 

13 «Средства труда» 1  Познавательная  

беседа 

«Профориентационная диагностика № 2 

«Мои ориентиры» и разбор результатов» 

2   
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14 Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна  1  Тестирование 

15 Методика «Профассоциации» 1  Тестирование 

«Россия промышленная» 3   

16 «Тяжёлая промышленность» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

17 «Актуальность рабочих профессий» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

18 «Промышленные предприятия региона» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

«Россия инженерная» 3   

 

19 «Машиностроение» 1  Просмотр 

презентаций, беседа 

20 «Строительство» 1  Просмотр 

презентаций, 

составление схемы 

21 «Транспорт» 1  Просмотр 

презентаций, 

классификация 

«Человек среди людей. Способность к 

коммуникации» 

3   

22 «Человек и общество» 1  Беседа 

23 «Составляющие социального успеха» 1  Обсуждение схемы 

24 «Общение –  основа коммуникации» 1  Тренинг-практикум 

«Россия здоровая» 2   

25 «Медицина и здравоохранение» 1  Познавательная 

беседа, презентация 

26 «Составляющие здорового образа 

жизни» 

1  Беседа, практикум 

Профориентационная диагностика № 3 

«Мои таланты» 

2   

27 Диагностика личности на мотивацию к 

успеху Т. Элерса 

1  Опросник 

28 Диагностика творческого потенциала и 

креативности. 

1  Тестирование 

«Один день в профессии» 3   

29 «Профессия «учитель» 1  Просмотр 

видеоролика о 

выдающихся 

педагогах 

30 «Профессия «электрик» 1  Просмотр 

видеоролика о 

профессии 

31 «Профессия «шахтёр» 1  Просмотр 

видеоролика о 

профессии 

«Агропромышленность в моем регионе» 2   

32 «Фермерские хозяйства» 1  Виртуальная 

экскурсия 

33 «Новоалтайский хлебозавод» 1  Экскурсия 

34 Итоговое занятие: «Моя профессия - 1  Написание эссе 
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моё будущее» 

Итого: 34 часа   

Тематическое планирование 9 класс 

№п/

п 

Раздел, Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Форма занятий 

«Россия – мои горизонты» 2   

1 «Природные богатства России» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

2 «Демография и урбанизация» 1  Просмотр 

презентации, 

обсуждение 

«Открой своё будущее» 3   

3 «Профессиональные навыки и качества, 

востребованные в будущем» 

1  Занятие - практикум 

4 «Хочу – Могу - Буду» 2  Обсуждение, 

создание 

презентации 

«Профориентационная диагностика № 1 

«Мой профиль» и разбор результатов» 

2   

5 Методика «Матрица выбора 

профессии» 

1  Тестирование 

6 Тест волевых качеств личности 1  Тестирование 

«Система образования России» 3   

7 «Знакомство с понятиями «выпускник», 

«абитуриент», «студент», «специалист» 

1  Беседа, составление 

схемы 

8 «Ошибки при выборе 

профессионального образования» 

1  Беседа, диспут 

9 «Этапы подбора профессионального 

образования» 

1  Беседа, составление 

схемы 

«Россия в деле» 3   

10 «Проблемы современной экономики 

России» 

1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

11 «Знакомство с понятиями «санкции», 

«импортозамещение» 

1  Просмотр 

презентаций, беседа 

12 «Отрасли, в которых Россия полностью 

или частично заместила иностранные 

аналоги» 

 

1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

«Профориентационная диагностика № 2 

«Мои ориентиры» и разбор результатов» 

2   

13 «ДДО – Дифференциально-

диагностический опросник» 

1  Опросник 

14 Тест-опросник «Мотивы выбора 

профессии» 

1  Тестирование 

 «Государственное управление и 

общественная безопасность» 

3   

15 «Военная служба в России» 1  Просмотр 

видеоролика, 

обсуждение 

16 «Правоохранительные органы России» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 
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17 «Профессии, связанные с гос. 

управлением и безопасностью» 

1  Просмотр 

презентаций, 

классификация 

«Проба профессии» 3   

 

18 «Я – пожарный» 1  Деловая игра, 

симуляция 

19 «Я – президент» 1  Деловая игра, 

симуляция 

20 «Я – актёр» 1  Деловая игра, 

симуляция 

«Россия цифровая» 3   

21 «Что такое цифровые технологии» 1  Просмотр 

презентации, беседа 

22 «Искусственный интеллект, 

робототехника» 

1  Просмотр 

видеоролика, 

обсуждение 

23 «Профессии области цифровой 

экономики» 

1  Просмотр 

презентации, 

обсуждение 

«Россия добрая» 2   

24 «Туризм и гостеприимство» 1  Просмотр 

видеоролика, 

обсуждение 

25 «Профессии в сфере социального 

развития, туризма» 

1  Беседа 

Профориентационная диагностика № 3 

«Мои таланты» 

2   

26 Тест «Кубок профессий» 1  Тестирование 

27 Тест «Геометрические фигуры» 1  Тестирование 

«Россия креативная» 3   

28 «Культура и искусство» 1  Просмотр 

видеоролика, беседа 

29 «Творческие профессии» 1  Просмотр 

видеоролика, 

обсуждение 

30 «Я - творец» 1  Выполнение 

творческих заданий 

Экскурсии в СУЗы 2   

31 КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» 

1  Экскурсия 

32 ГБУСПО "Техникум - интернат 

инвалидов имени И.И. Шуба" 

Институт социальных технологий и 

реабилитаций (ИСТР) 

1  Заочная экскурсия 

33 Итоговое занятие: «Я через 5, 10, 30 

лет…»  

1  Рисование на 

компьютере 

Итого: 34 часа   

Приложение 1 
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Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура 

труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, 

профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование 

представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и 

здоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность и 

добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и 

образование; безопасность; креативные 

технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» введение в 

профориентацию) (1 час) 

В 5 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех 

базовых компонентов, которые необходимо учитывать при выборе:темы 3, 6 и 11 имеют 

разные название и содержание для обучающихся, не принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее», и обучающихся-участников проекта «Билет в будущее». 

– «ХОЧУ» – ваши интересы; 

– «МОГУ» – ваши способности; 

– «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.
6
 

Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением 

представлений о мире профессионального труда в общем: формирование системного 

представления о мире профессий и значимости трудовой деятельности, например, как 

различные качества или навыки могут по-разному реализовываться в разных 

профессиональных направлениях. Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся 

может реализовать свои интересы, развивать возможности и помогатьокружающим. 

Поиск дополнительных занятий и увлечений. 

В 6 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными 

профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность. 

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: 

формирование представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов при 

достижении общего результата, решение проектных заданий с профориентационным 

компонентом, работа в школьных проектных командах для поиска и презентации 

проектных решений. 

Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим 

направлениями виртуального города профессий «Профиград»: выбрать проблему 

длярешения, сформировать проектную задачу, сформировать команду профессионалов из 

разных профессий, предложить и презентовать решение. 

В 7 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов 

профессионального самоопределения. На занятии раскрываются существующие 

профессиональные направления, варианты получения профессионального образования 

(уровни образования). 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование 

школьников о видах профессионального образования (высшее 

В 8 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях 

высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального 

образования (СПО). Актуализация представлений о возможных профессиональных 

направлениях для учащихся. Повышение познавательного интереса к философии выбора 

и построению своей персональной карьерной траектории развития. 

В 9 классе: в ходе занятия, обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: 
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– естественно-научное направление; 

– инженерно-техническое направление; 

– информационно-технологическое направление; 

– оборонно-спортивное направление; 

– производственно-технологическое направление; 

– социально-гуманитарное направление; 

– финансово-экономическое направление; 

– творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 

выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном 

профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и 

мероприятиями профессионального выбора. 

Занятие направлено на помощь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через 

призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия 

выбора профессий в различных профессиональных направлениях. Формирование 

представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального 

карьерного пути. Формирование позитивного отношенияи вовлеченности обучающихся в 

вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий 

развития. Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации 

высшего образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального 

образования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерного пути. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов 

(1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать 

профиль обучения и направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 

8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 

минут. По итогам диагностики рекомендуетсяпроведение консультации по полученным 

результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ 

(для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). 

Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Методика реализуется 

в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 

результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 

https://bvbinfo.ru/
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консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступнойучастникам 

проекта 

«Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ ). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии 

поступления) (1 час) 

В 5-6 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием 

«дополнительное образование для школьников», обсуждают значение и возможности, 

которые дает образование каждому человеку, учатся подбирать дополнительное 

образование для решения разных задач, в том числе для подготовки к будущему 

профессиональному выбору. 

В 7-8 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и 

его уровнями, учатся соотносить профессии и уровень образования, который требуется 

для их освоения, узнают об условиях поступления, длительности обучения, результатах 

образования в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

В 9 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального 

образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды 

специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе 

профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника)(1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и 

наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов
8
: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников  проекта «Билет  в

 будущее» доступна       профориентационная диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» (обязательна для проведения). 

 Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на 

оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня 

готовности к профессиональному самоопределению. Версия 6-7 классов включает только 

диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включает 

диагностику ценностных ориентиров. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным 

результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступнойучастникам 

проекта 

«Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ ). 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения 

страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, 

добыча и переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным 

технологиям и др.) (1 час). 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны 

в области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный 

интеллект, робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, 

направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области цифровой 

экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час). 
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Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамкахкоторой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  артефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем 

результат этой работы займет достойное место не только на российском, нои мировом 

рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – 

безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 

тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для 

проведения). 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и 

сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 

классов, в силу особенностей образовательных возможностей для данной нозологии. 

Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для 

предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой, 

непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-

сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное 

тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по 

желанию обучающихся). Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту 

рекомендаций. Тестирование проводится в рамках дополнительных занятий или в 

домашних условиях. Для тестирования рекомендуется использовать стационарные 

компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности допускается 

использование мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения 

страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 

час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития инженерного 

https://bvbinfo.ru/


[Введите текст] 
 

243 
 

дела, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной 

деятельности и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее»по 

профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии),в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: Знакомство с 

профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 

час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и 

государственными органами, которые ответственны за реализацию этих функций; 

знакомятся с понятием «военнослужащий», видами войск РФ и примерами профессий, 

имеющих отношение к военному делу; узнают о возможностях и ограничениях работы в 

госструктурах, в частности, об особенностях военной службы: наличие рисков для жизни 

и здоровья, льгот при поступлении в учебные заведения, возможностей предоставления 

служебного жилья и др. 

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 

ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием 

«правоохранительные органы» и с основными профессиями в сфере, соотнося различные 

ведомства с занятыми в них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и 

ограничениях работы в госструктурах, в частности, об особенностях работы в 

правоохранительных органах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 

час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
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– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 

час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 

Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных 

шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного 

мышления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных 

усилий для 

достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально- 

психологических качеств личности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство 

на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского 

хозяйства и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. Завершающий этап (закрепление полученных 

знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны 

в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

здравоохранения, направленного на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области медицины 

и смежных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.)(1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 
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как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. Практическое выполнение 

задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально- 

экономического развития. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда 

в области социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных 

мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. Завершающий этап (закрепление полученных 

знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития креативного 

сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной 

области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

попрофессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. Завершающий этап (закрепление полученных 

знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, 

актер, эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 

профессии (на выбор): учитель, актер, эколог. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 

профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на 

основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и 

практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 

семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», 

полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на 

метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей 

компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», 

нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС- 

природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Каждая се рия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

https://bvbinfo.ru/
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мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), 

посвященные следующим профессиям: 

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница                     

концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом» серия: сыровар на 

семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «ЛобаевАрмс», учитель физики, 

замдиректора школы 

«Экотех +». 

7 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-

ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов 

из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

https://bvbinfo.ru/
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– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) 
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Раздел и тема 

программы 

Количест

во часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Деятельность 

учителя с учётом 

рабочей программы 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Тема 1. Вводный урок 

«Моя Россия – мои 

горизонты» (обзор 

отраслей 

экономического 

развития 

РФ – счастье в труде) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

https://bvbinfo.ru/suit

s. 

Тема 2. Тематический 

профориентационный 

урок «Открой своё 

будущее» (введение в 

профориентацию) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 3. 

Профориентационная 

диагностика № 1 «Мой  

профиль»и разбор 

результатов 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 3. 

Профориентационная 

диагностика № 1 «Мои 

профсреды» и разбор 

результатов 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 4. 

Профориентационное 

занятие «Система 

образования России» 

(дополнительное 

образование, уровни 

профессионального 

образования, 

стратегии 

поступления) 

1 Беседа, 

практикум 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc 

hnaya-deyatelnost 

Тема 5. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в сфере 

науки и образования» 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 6. 

Профориентационное 

занятие «Россия в 

деле» 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, 

обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc 

hnaya-deyatelnost 

Тема 6. 

Профориентационная 

диагностика № 2 «Мои 

ориентиры» и разбор 

результатов 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvbinfo.ru/suits
https://bvbinfo.ru/suits
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
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Тема 7. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

промышленная: узнаю 

достижения страны в 

сфере 

промышленности и 

производства» 

(тяжелая 

промышленность, 

добыча и переработка 

сырья) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 8. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в сфере 

промышленности» 

(моделирующая 

онлайн- проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: 

металлург, специалист 

по 

аддитивным 

технологиям и др.) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, 

обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc 

hnaya-deyatelnost 

Тема 9. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

цифровая: узнаю 

достижения страны в 

области цифровых 

технологий» 

(информационные 

технологии, 

искусственный 

интеллект, 

робототехника) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 10. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в области 

цифровых 

технологий» 

(моделирующая 

онлайн- проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: 

программист, 

робототехник и др.) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, 

обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc 

hnaya-deyatelnost 

https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
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Тема 11. 

Профориентационное 

занятие «Россия в 

деле» (часть 2) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 11. 

Профориентационная 

диагностика № 3 «Мои 

таланты» и разбор 

результатов 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 12. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

инженерная: узнаю 

достижения страны в 

области инженерного 

дела» 

(машиностроение, 

транспорт, 

строительство) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 13. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в 

инженерной сфере» 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 14. 

Профориентационное 

занятие 

«Государственное 

управление и 

общественная 

безопасность» 

(федеральная 

государственная, 

военная и 

правоохранительная 

службы, особенности 

работы и профессии в 

этих службах) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 15. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в сфере 

управления и 

безопасности» 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 16. 

Профориентационное 

занятие-рефлексия 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 
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«Моё будущее – моя 

страна» 

дискуссии 

Тема 17. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

плодородная: узнаю о 

достижениях 

агропромышленного 

комплекса страны» 

(агропромышленный 

комплекс) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, 

обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc 

hnaya-deyatelnost 

Тема 18. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в аграрной 

сфере» 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 19. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

здоровая: узнаю 

достижения страны в 

области медицины и 

здравоохранения» 

(сфера 

здравоохранения, 

фармацевтика и 

биотехнологии) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 20. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в области 

медицины» 

(моделирующая 

онлайн- проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» по 

профессиям на 

выбор: врач 

телемедицины, 

биотехнолог и др.) 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 21. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

добрая: узнаю о 

профессиях на благо 

общества» (сфера 

социального развития, 

туризма и 

гостеприимства) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, 

обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc 

hnaya-deyatelnost 
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Тема 22. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию на 

благо общества» 

(моделирующая 

онлайн- проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: 

менеджер по туризму, 

организатор 

благотворительных 

мероприятий и др.) 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 23. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

креативная: узнаю 

творческие 

профессии» (сфера 

культуры и искусства) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, 

обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc 

hnaya-deyatelnost 

Тема 24. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

творческую 

профессию» 

(моделирующая 

онлайн- проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: 

дизайнер, 

продюсер и др.) 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc 

hnaya-deyatelnost 

Тема 25. 

Профориентационное 

занятие «Один день в 

профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, 

эколог) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 26. 

Профориентационное 

занятие «Один день в 

профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, 

повар) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 27. 

Профориентационный 

сериал проекта «Билет 

в будущее» (часть 1) 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 28. 

Профориентационный 

сериал проекта «Билет 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 
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в будущее» (часть 2) дискуссии 

Тема 29. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в 

инженерной сфере» 

(моделирующая 

онлайн- проба на 

платформе 

проекта «Билет в 

будущее») 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 30. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в 

цифровой сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 31. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в сфере 

промышленности» 

(моделирующая 

онлайн- 

проба на платформе 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

проекта «Билет в 

будущее») 

    

Тема 32. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в сфере 

медицины» 

(моделирующая 

онлайн- проба на 

платформе проекта 

«Билет в 

будущее») 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

Тема 33. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в 

креативной сфере» 

(моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») 

1 Диагностика, 

проба 

Парная работа по 

выстраиванию 

последовательности 

уровней общего 

образования, с 

фронтальной 

проверкой. 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 
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Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, 

профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в 

будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

2.1.23. Функциональная грамотность 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Актуальность программы определяется изменением требований реальности к человеку, 

получающему образование и реализующему себя в современном социуме. Эти изменения 

включают расширение спектра стоящих перед личностью задач, ее включенности в 

различные социальные сферы и социальные отношения. Для успешного 

функционирования в обществе нужно уметь использовать получаемые знания, умения и 

навыки для решения важных задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, 

сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления 

с разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 

конструктивные решения. Необходимо планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с другими, действовать в ситуации 

неопределенности. 

Введение в российских школах Федеральных государственных образовательных 

стандартов актуализировало значимость формирования функциональной грамотности с 

учетом новых приоритетных целей образования, заявленных личностных, 

метапредметных и предметных планируемых образовательных результатов. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным на 

правления функциональной грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной личности, ее 

готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений». 

Курс создает условия для формирования функциональной грамотности школьников в 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также глобальной 

компетентности и креативному мышлению). В рамках каждого направления в 

соответствии с возрастными особенностями и интересами обучающихся, а также 

спецификой распределения учебного материала по классам выделяются ключевые 

проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение 

знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, 

формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного поведения, 

развитие критического и креативного мышления. 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Программа реализуется в работе с обучающимися, воспитанниками 5-9 классов. 

Программа курса рассчитана на пять лет с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание 

индивидуальной и групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность, 

Тема 34. 

Профориентационное 

занятие «Моё будущее 

– Моя страна» 

1 Беседа, 

практикум 

Интерактивное 

взаимодействие – 

игры, обсуждения и 

дискуссии 

https://bvb- 

kb.ru/?section=vneur

oc hnaya-deyatelnost 

https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
https://bvb-kb.ru/?section=vneurochnaya-deyatelnost
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деловые игры, организацию социальных практик. Таким образом, вовлеченность 

школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспечить их 

самоопределение, расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах 

прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других 

людей. В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное 

формирование личности. 

Методическим обеспечением курса являются задания разработанного банка для 

формирования и оценки функциональной грамотности, размещенные на портале 

Российской электронной школы (РЭШ, https://fg.resh.edu.ru/, портале ФГБНУ ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru/ , электронном образовательном ресурсе издательства «Просвещение» 

https://media.prosv.ru/func/ , материалы из пособий «Функциональная грамотность. 

Учимся для жизни» (17 сборников) издательства «Просвещение», а также 

разрабатываемые методические материалы в помощь учителям, помогающие грамотно 

организовать работу всего коллектива школьников, а также их индивидуальную и 

групповую работу. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

примерной программы воспитания. 

Согласно программе воспитания у современного школьника, должны быть сформированы 

ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, 

труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий 

по основным направлениям функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, 

трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия. Реализация курса способствует 

осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию 

школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОГРАММЕ 

В планировании, организации и проведении занятий принимают участие учителя разных 

предметов. Это обеспечивает объединение усилий учителей в формировании 

функциональной грамотности как интегрального результата личностного развития 

школьников. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся 

в многообразную деятельность, организованную в разных формах. Результатом работы в 

первую очередь является личностное развитие ребенка. Личностных результатов педагоги 

могут достичь, увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу, 

насыщая занятия личностно ценностным содержанием. 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых 

педагогом форм работы. 

Реализация программы предполагает возможность вовлечения в образовательный процесс 

родителей и социальных партнеров школы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» представлено шестью модулями, в число которых входят читательская 

грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://media.prosv.ru/func/
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«Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни». 

Читательская грамотность – основа формирования функциональной грамотности в целом. 

Особенность этого направления в том, что читательская грамотность формируется 

средствами разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. 

Модуль «Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с текстами 

разных форматов (сплошными, не сплошными, множественными), нацелен на обучение 

приемам поиска и выявления явной и скрытой, фактологической и концептуальной, 

главной и второстепенной информации, приемам соотнесения графической и текстовой 

информации, приемам различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в 

рамках модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в тексте 

информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, непроверенной 

информации, что формирует умения оценивать надежность источника и достоверность 

информации, распознавать скрытые коммуникативные цели автора текста, в том числе 

манипуляции, и вырабатывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической грамотности 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учетом современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. 

Функциональность математики определяется тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения. 

Без математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы, 

применять формулы, использовать приемы геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, принимать 

решения в ситуациях неопределенности и понимать вероятностный характер случайных 

событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным образом 

может осуществляться на уроках математики, причем как в рамках конкретных изучаемых 

тем, так и в режиме обобщения и закрепления. Однако менее формальный формат 

внеурочной деятельности открывает дополнительные возможности для организации 

образовательного процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. 

Во-первых, это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм 

проведения математических занятий: практические занятия в аудитории и на местности, 

опрос и изучение общественного мнения, мозговой штурм, круглый стол и презентация. 

Во-вторых, такой возможностью является интеграция математического содержания с 

содержанием других учебных предметов и образовательных областей. В данной 

программе предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, 

что не только иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни 

каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для функционирования 

современного общества, но и создает естественную мотивационную подпитку для 

изучения как математики, так и обществознания. 

Естественно-научная грамотность 
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Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как урочной, так и 

неурочной деятельности в равной мере определяются смыслом понятия естественно-

научной грамотности, сформулированным в международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от 

него следующих компетентностей:  

- научно объяснять явления;  

- демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования;  

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные возможности с 

точки зрения вариативности содержания и применяемых методов, поскольку все это в 

меньшей степени, чем при изучении систематических учебных предметов, 

регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по естественно-научной 

грамотности в рамках внеурочной деятельности могут проводиться в разнообразных 

формах в зависимости от количественного состава учебной группы (это совсем не 

обязательно целый класс), ресурсного обеспечения (лабораторное оборудование, 

медиаресурсы), методических предпочтений учителя и познавательной активности 

учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, 

установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных финансовых 

решений. С этой целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы 

«Школа финансовых решений» (5—7 классы) и «Основы финансового успеха» (8—9 

классы). Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами 

грамотного использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать 

финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать финансовые 

решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе способствуют выработке 

умений и навыков, необходимых при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих 

однозначно правильных решений, требующих анализа альтернатив и возможных 

последствий сделанного выбора с учетом возможностей и предпочтений конкретного 

человека или семьи. Содержание занятий создает условия для применения финансовых 

знаний и понимания при решении практических вопросов, входящих в число задач, 

рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с освоением знаний по 

проблемам глобализации, устойчивого развития и межкультурного взаимодействия, 

изучение которых в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования входит в программы естественно-научных, общественно-научных 

предметов и иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные 

проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация занятий в рамках модуля по 

«глобальным компетенциям» развивает критическое и аналитическое мышление, умения 

анализировать глобальные и локальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять 

сложные ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и их 

воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся позволяет 

решать образовательные и воспитательные задачи, ориентируя школьников с учетом их 

возраста и познавательных интересов на современную систему научных представлений о 
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взаимосвязях человека с природной и социальной средой, повышение уровня 

экологической культуры, применение знаний из социальных и естественных наук при 

планировании своих действий и поступков и при оценке их возможных последствий для 

окружающей среды и социального окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление функциональной 

грамотности. Введение этого направления обусловлено тем, что сегодня, как никогда 

раньше, общественное развитие, развитие материальной и духовной культуры, развитие 

производства зависят от появления инновационных идей, от создания нового знания и от 

способности его выразить и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает 

людям достигать лучших результатов в преобразовании окружающей действительности, 

эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие вызовы. Именно поэтому 

креативное мышление рассматривается как одна из составляющих функциональной 

грамотности, характеризующей способность грамотно пользоваться имеющимися 

знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с 

которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях. Задача и 

назначение модуля – дать общее представление о креативном мышлении и сформировать 

базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, оценивать и 

совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных решений во всех сферах 

человеческой жизни. Содержание занятий направлено на формирование у обучающихся 

общего понимания особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются 

ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки креативного мышления, 

учащиеся осваивают систему базовых действий, лежащих в основе креативного 

мышления. Это позволяет впоследствии, на уроках и на классных часах, в ходе учебно-

проектной и учебно-исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для 

развития и совершенствования креативного мышления. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

5 класс. 34 часа. Резерв 4 часа. 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, соединяя текстовую и графическую 

информацию» (5 ч)  

1 Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России) 

2 Работаем над проектом (Школьная жизнь)  

3 Хотим участвовать в конкурсе (Школьная жизнь) 

4 По страницам биографий (Великие люди нашей страны) 

5 Мир моего города (Человек и технический прогресс) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Наука рядом» (5 ч) 

1 Мои увлечения 

2 Растения и животные в нашей жизни 

3 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

1 Модели и ситуации. Общее представление о креативности (на примерах простейших 

заданий и бытовых ситуаций). Знакомство с содержательными и тематическими 

областями 

2 Выдвижение разнообразных идей. Для чего нужно выдвигать разные идеи и 

варианты. Разные, похожие, одинаковые 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Для чего нужны нестандартные идеи. 

Когда и кому бывают нужны креативные идеи 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на 

основе комплексного задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседневной жизни» (4 ч) 
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1 Путешествия и отдых 

2 Транспорт 

3 Здоровье 

4 Домашнее хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

1 Собираемся за покупками: что важно знать 

2 Делаем покупки: как правильно выбирать товары 

3 Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем 

4 Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика (2 ч) 

1 «Деньги – не щепки, счетом крепки» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с глобальными проблемами» 

(5 ч) 

1 Мы умеем дружить 

2 Общаемся с одноклассниками и живем интересно  

3 Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть глобально компетентным? 

4 Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем действовать. Идея: на 

материале заданий «Покупаем новое» и «Не выбрасывайте продукты» интеграция с 

финансовой грамотностью по теме «Покупки» 

6 класс. 34 часа. Резерв 4 часа. 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, различая факты и мнения» (5 ч) 

1 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле) 

2 Открываем тайны планеты (Изучение планеты) 

3 Открываем мир науки (Человек и природа) 

4 По страницам биографий полководцев (Великие люди нашей страны) 

5 Наши поступки (межличностные взаимодействия) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Учимся исследовать» (5 ч) 

1 Мои увлечения 

2 Растения и животные в нашей жизни 

3 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

1 Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели и ситуации. 

Модели заданий:  

- названия и заголовки (письменное самовыражение) 

- рисунки и формы, что скрыто за рисунком? (визуальное самовыражение) 

- межличностные отношения (решение социальных проблем) 

- исследовательские вопросы (решение естественнонаучных проблем) 

2 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость мышления. 

Разные образы и ассоциации 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. 

Как вдохнуть в идею жизнь? Моделируем ситуацию: нужны оригинальные идеи 

4 От выдвижения до доработки идей. Выполнение проекта на основе комплексного 

задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседневной жизни» (4 ч) 

1 Спорт 

2 Геометрические формы вокруг нас 

3 Здоровый образ жизни 

4 В школе и после школы (или Общение) 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 



[Введите текст] 
 

261 
 

1 Семейный бюджет: по доходам — и расход 

2 Непредвиденные расходы: как снизить риск финансовых затруднений 

3 На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги бережет 

4 Самое главное о правилах грамотного ведения семейного бюджета 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

1 «Копейка к копейке – проживет семейка» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы учимся самоорганизации и помогаем сохранить природу » (5 ч) 

1 Мы разные, но решаем общие задачи 

2 Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении. Соблюдаем правила. 

Участвуем в самоуправлении 

3 Глобальные проблемы в нашей жизни 

4 Заботимся о природе 

7 класс. 34 часа. Резерв 4 часа. 

Модуль: Читательская грамотность «В мире текстов: от этикетки до повести» (5 ч) 

1 Смысл жизни (Я и моя жизнь) 

2 Интеграция темы «Планета людей (Взаимоотношения)» по читательской 

грамотности и темы «Общаемся, учитывая свои интересы и интересы других» по 

«Глобальным компетенциям» 

3 Человек и книга 

4 Будущее (Человек и технический прогресс) 

5 Проблемы повседневности (выбор товаров и услуг) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Узнаем новое и объясняем» (5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Мир живого 

3 Вещества, которые нас окружают 

4 Мои увлечения 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в 

жизни» (5 ч) 

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного взаимодействия. 

Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий:  

- сюжеты, сценарии (письменное самовыражение) 

- эмблемы, плакаты, постеры, значки (визуальное самовыражение) 

- проблемы экологии (решение социальных проблем) 

- выдвижение гипотез (решение естественнонаучных проблем) 

2 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость мышления. 

Разные сюжеты. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. 

Когда возникает необходимость доработать идею? 

Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи. 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на 

основе комплексного задания. 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1 В домашних делах: ремонт и обустройство дома 

2  В общественной жизни: спорт 

3 На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения 

4 В профессиях: сельское хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

1 Как финансовые угрозы превращаются в финансовые неприятности 
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2 Уловки финансовых мошенников: что помогает от них защититься 

3 Заходим в Интернет: опасности для личных финансов 

4 Самое главное о правилах безопасного финансового поведения 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

1 «Покупать, но по сторонам не зевать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для 

будущего» (5 ч) 

1 С чем могут быть связаны проблемы в общении 

2 Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы друга. 

Идея: на материале задания «Тихая дискотека» интеграция с читательской 

грамотностью 

3  Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем 

4  Действуем для будущего: участвуем в изменении экологической ситуации. 

Выбираем профессию 

8 класс. 34 часа. Резерв 4 часа 

Модуль: Читательская грамотность «Шаг за пределы текста: пробуем действовать» 

(5 ч) 

1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2 Человек и книга 

3 Познание 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют знания?» (5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Мир живого 

3 Вещества, которые нас окружают 

4 Наше здоровье 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в школе и в 

жизни» (5 ч) 

1  Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного взаимодействия. 

Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий:  

- тематика и названия, слоганы, имена героев (письменное самовыражение) 

- схемы, опорные конспекты (визуальное самовыражение) 

- социальные инициативы и взаимодействия (решение социальных проблем) 

- изобретательство и рационализаторство (решение естественнонаучных проблем) 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при 

решении школьных проблем. Использование имеющихся знаний для креативного 

решения учебных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. 

Когда на уроке мне помогла креативность? 

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность при выполнении 

задания (5ч) 

1 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на 

основе комплексного задания 

2 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1 В профессиях 

2 В общественной жизни 

3 В общественной жизни 

4 В профессиях 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч) 
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1 Финансовые риски и взвешенные решения 

2 Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять 

3 Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать 

4 Самое главное о сбережениях и накоплениях 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

1 «Сосчитать – после не хлопотать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для 

будущего» (5 ч) 

1 Социальные нормы – основа общения 

2  Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и достигаем общих 

целей 

3 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем 

4  Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы 

9 класс. 34 часа. Резерв 4 часа. 

Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек зрения» (5 ч) 

1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2 - 

3 

Самоопределение 

4 -

5 

Смыслы, явные и скрытые 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Вещества, которые нас окружают 

3 Наше здоровье 

4 Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уро- ках, в школе и в 

жизни» (5 ч) 

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного взаимодействия. 

Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий:  

- диалоги (письменное самовыражение) 

- инфографика (визуальное самовыражение) 

- личностные действия и социальное проектирование (решение социальных проблем) 

- вопросы методологии научного познания (решение естественнонаучных проблем) 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления при 

решении жизненных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и проработанность. В 

какой жизненной ситуации мне помогла креативность? Моделируем жизненную 

ситуацию: когда может понадобиться креативность 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на 

основе комплексного задания. 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 ч) 

1 В общественной жизни: социальные опросы 

2 На отдыхе: измерения на местности 

3 В общественной жизни: интернет 

4 В домашних делах: коммунальные платежи 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч) 

1 Мое образование — мое будущее 

2 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 
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3 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 

4 Самое главное о профессиональном выборе: образование, работа и финансовая 

стабильность 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

1 «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 

планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» (5 ч) 

1 Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к» 

2  Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, действуем сообща 

3  Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально компетентным? 

Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Они формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом 

определенные направления создают наиболее благоприятные возможности для 

достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

-осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего 

места в мире);  

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;  

-ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

 спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

-готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

-осознание ценности самостоятельности и инициативы;  

 -мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес к социальному сотрудничеству;  

-проявление интереса к способам познания;  

-стремление к самоизменению;  

-сформированности внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

-установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений;  

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;  

-участие в жизни семьи;  

-приобретение опыта успешного межличностного общения;  

-готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

-проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности;  

-бережного отношения к личному и общественному имуществу;  

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

-освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире;  

-готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей  
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компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

-осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием эко логической культуры:  

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений  

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения  

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться: 

- овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

- овладение универсальными учебными коммуникативными действиями;  

- овладение универсальными регулятивными действиями.  

Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные): 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

-способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность;  

-способность к совместной деятельности;  

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия:  
владеть базовыми логическими операциями:  

- сопоставления и сравнения,  

- группировки, систематизации и классификации,  

- анализа, синтеза, обобщения,  

- выделения главного;  

-владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако- 

символических средств;  

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
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-устанавливать существенный признак классификации, основания;  

-для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в  

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,  

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия:  
-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией:  
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

 информации или данных из источников с учетом предложенной;  

-учебной задачи и заданных критериев;  

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированности когнитивных навыков у обучающихся, воспитанников; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение:  
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения;  

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
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знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в  

корректной форме формулировать свои возражения;  

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

 различие и сходство позиций;  

-публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта  

(эксперимента, исследования, проекта);  

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и  

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при  

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие  

решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
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 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим; 6 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе внеурочной деятельности обучающихся по формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и 

литература». 

По учебному предмету «Русский язык»: 

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и 

главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов 

на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста;  

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте;  

 представление содержания, прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента;  

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 

ею; 

 анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи;  

 определение лексического значения слова разными способами (установление 

значения 

слова по контексту). 

По учебному предмету «Литература»: 
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 овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное;  

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; выявлять особенности языка 

художественного произведения;  

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа). 

Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по учебному предмету 

«Математика»:  

Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные 

математические умения и навыки:  

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая 

устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными 

числами; выполнять проверку, прикидку результата вычислений; округлять числа; 

вычислять значения числовых выражений; использовать калькулятор;  

 решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин 

(скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из 

области управления личными и семейными финансами), решать основные задачи 

на дроби и проценты, используя арифметический и алгебраический способы, 

перебор всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться 

основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов;  

 извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, 

линейной, столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач; представлять информацию с 

помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать 

статистическими характеристиками: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора;  

 оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни;  

 пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, 

окружность, круг; распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; 

приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и перпендикулярных 

прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных фигур; 

пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; 

использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов 

треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей;  
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 находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью 

линейки; находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр 

многоугольника, периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; 

находить длину окружности, площадь круга; вычислять объем куба, 

параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные задачи на 

измерение геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться 

основными метрическими единицами измерения длины, площади, объема; 

выражать одни единицы величины через другие;  

 использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами 

зависимости между величинами; понимать графический способ представления и 

анализа информации, извлекать и интерпретировать информацию из графиков 

реальных процессов и зависимостей, использовать графики для определения 

свойств процессов и зависимостей;  

 переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат; использовать 

неравенства при решении различных задач;  

- решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, 

использовать свойства последовательностей. 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят 

вклад в достижение следующих предметных результатов по предметной области 

«Естественно-научные предметы»:  

 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера;  

 умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи 

исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной 

цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе;  

 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и 

явлений; 

 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

состава и строения, влияние веществ и химических процессов на организм 

человека и окружающую природную среду;  

 умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы 

и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений 

и процессов;  

 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах 

их преодоления;  

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

 умение характеризовать принципы действия технических устройств 

промышленных технологических процессов. 

Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:  

 освоение системы знаний, необходимых для решения финансовых вопросов, 

включая базовые финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие 

сферы финансовых отношений;  

 формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов 

в 
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финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций;  

 формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей и социальные 

взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в том числе 

направленные на определение качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия;  

 формирование умения использовать полученную информацию в процессе 

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных 

финансовых услуг;  

 формирование умения распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том 

числе фишинг);  

 формирование умения с опорой на знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик);  

 приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для принятия рациональных финансовых 

решений в сфере управления личными финансами, определения моделей 

целесообразного финансового поведения, составления личного финансового плана. 

Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной деятельности вносят вклад 

в достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:  

 освоение научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области;  

 формирование предпосылок научного типа мышления;  

 освоение деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по различным предметным областям:  

 способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций составлять 

названия, сюжеты и сценарии, диалоги и инсценировки;  

 проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления;  

 демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых терминов, суждений, 

 выражений и т.п.;  

 предлагать адекватные способы решения различных социальных проблем в 

области энерго- и ресурсосбережения, в области экологии, в области заботы о 

людях с особыми потребностями, в области межличностных взаимоотношений;  

 ставить исследовательские вопросы, предлагать гипотезы, схемы экспериментов, 

предложения по изобретательству. 

2.1.24. Творческое и физическое развитие. Секция «Настольный теннис». Данный 

курс реализуется в соответствии с программой дополнительного образования. 

Пояснительная записка  
Рабочая программа «Настольный теннис» имеет физкультурно-спортивную 

направленность, по уровню освоения программа углублённая, т.е. предполагает развитие 

и совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 

различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение кругозора, 

формирование межличностных отношений в процессе освоения этой программы.  
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Новизна программы в том, что она учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, 

делает этот вид спорта очень популярным среди школьников и молодёжи, являясь 

увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 

физического воспитания и всестороннего физического развития. 

Актуальность программы Настольный теннис доступен всем, играют в него как в 

закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые 

правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей. Очень важно, чтобы 

ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное напряжение. Это легко 

можно достичь в спортивном зале, посредством занятий настольным теннисом. 

Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и 

физического здоровья детей.  

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств – выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья, а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами. Стремление превзойти соперника в быстроте 

действий, изобретательности, меткости подач, чёткости удара и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои 

возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, 

возникающие в ходе спортивной борьбы. 

 Соревновательный характер игры, самостоятельность тактических индивидуальных и 

групповых действий, непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у 

играющих проявление разнообразных чувств и 3 переживаний. Высокий эмоциональный 

подъем поддерживает постоянную активность и интерес к игре.  

Эти особенности настольного тенниса создают благоприятные условия для воспитания у 

воспитанников умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в 

случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. 

В условиях современной общеобразовательной школы у воспитанников в связи с 

большими учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается 

гиподинамия. Решить отчасти, проблему призвана программа дополнительного 

образования «Настольный теннис», направленная на удовлетворение потребностей в 

движении, оздоровлении и поддержании функциональности организма.  

Педагогическая целесообразность- позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

ЦЕЛЬ: воспитание физически здоровой личности, умеющей думать, способной в 

кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, самореализоваться в условиях 

современного общества.  

ЗАДАЧИ:  
Образовательные  

дать необходимые дополнительные знания в области раздела физической культуры и 

спорта – спортивные игры (настольный теннис);  

научить правильно регулировать свою физическую нагрузку;  

обучить учащихся технике и тактике настольного тенниса; 

Развивающие  

развить координацию движений и основные физические качества; силу, ловкость, 

быстроту реакции;  
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развивать двигательные способности посредством игры в теннис;  

формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга;  

Воспитательные  

способствовать развитию социальной активности обучающихся; 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручку, 

сохраняя свою индивидуальность;  

пропаганда здорового образа жизни, которая сведет к снижению преступности среди 

подростков, а также профилактика наркозависимости, табакокурения и алкоголизма;  

В кружковое объединение «Настольный теннис» принимаются дети с 10 лет по заявлению 

родителей и имеющимся медицинским справкам о состоянии здоровья.  

Учебно-тренировочная нагрузка на группу 1 года обучения: 3 раза в неделю по 3 часа-. 

Форма организации детей на занятии: групповая, игровая, индивидуально игровая, в 

парах.  

Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, комбинированное, 

соревновательное.  

Форма и способы проверки результативности учебно-тренировочного процесса:  
Основной показатель работы секции по настольному теннису - выполнение в конце 

каждого года программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественно-качественных показателях технической, тактической, 

физической, интегральной, теоретической подготовленности, физического развития.  

Ожидаемый результат:  

Овладение первичными навыками игры в настольный теннис. 

 Укрепление здоровья детей. 

Активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижениях общих целей. 

Доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Универсальными компетенциями воспитанников на этапе начального общего 

образования по кружковому объединению «Настольный теннис» являются:  

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения воспитанников содержания программы являются 

следующие умения:  

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения воспитанников содержания программы 

«Настольный теннис» являются следующие умения:  
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 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения воспитанников содержания программы 

«Настольный теннис» являются следующие умения:  

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры;  

представлять занятия настольным теннисом как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения занятий;  

организовывать и проводить занятия с разной целевой направленностью, подбирать для 

них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Содержание программы  

1. Общая и специальная физическая подготовка  
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Общая физическая подготовка (ОФП)  

Строевые упражнения. 

Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса.  

Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава.  

Упражнения для шеи и туловища.  

Упражнения для всех групп мышц. 

Упражнения для развития силы.  

Упражнения для развития быстроты. 

Упражнения для развития гибкости. 

Упражнения для развития ловкости. 

Упражнения типа «полоса препятствий». 

Упражнения для развития общей выносливости. 

Обучающиеся должны знать:  

Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП). 

Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность. 

Уметь:  

 Выполнять строевые упражнения на месте и в движении. 

Выполнять комплекс разминки самостоятельно. 

Специальная физическая подготовка (СФП)  

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. 

Упражнения для развития игровой ловкости. 

Упражнения для развития специальной выносливости. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Упражнения с отягощениями. 

Обучающиеся должны знать:  

Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП).  

Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность. 

Уметь:  

Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнёра, с изменением скорости, 

амплитуды, с отягощениями и без них.  

Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость). 

2. Техническая подготовка  

Основные технические приемы: 

1.Исходные положения (стойки)  

а) правосторонняя  

б) нейтральная (основная) в) левосторонняя  

2.Способы передвижений  

а) бесшажный  

б) шаги  

в) прыжки  

г) рывки  

3.Способы держания ракетки  

а) вертикальная хватка- «пером»  

б) горизонтальная хватка- «рукопожатие»  

4. Подачи  

а) по способу расположения игрока  

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом  

5. Технические приемы нижним вращением  

а) срезка   

б) подрезка  
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6. Технические приемы без вращения мяча  

а) толчок  

б) откидка  

в) подставка  

7. Технические приемы с верхним вращением  

а) накат  

б) топс - удар  

Обучающиеся должны знать:  

Технику безопасности при выполнении технических упражнений. 

Основные приёмы техники выполнения ударов.  

Уметь:  

Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях. 

Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов. 

3.Тактическая подготовка 

Техника нападения.  
Техники передвижения. Бесшажный способ передвижения (без переноса ОЦТ; с 

незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ). Шаги (одношажный, 

приставной, скрестный). Прыжки (с двух ног, с двух ног на одну, с одной ноги на другую). 

Рывки (с правой ноги, с левой ноги, с поворотом туловища, с наклоном туловища)  

Техники подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча. Точки 

пересечения плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы распознавания подач 

соперника.  

Игра в нападении. Накат слева, справа.  

Техника защиты.   

Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с техническими приемами 

игры в защите. Срезка, подрезка.  

Обучающиеся должны знать:  

- Основные приёмы тактических действий в нападении и при противодействии в защите  

Уметь:  

Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях  

Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики 

4. Игровая подготовка  

Подвижные игры:  

- на стимулирование двигательной активности воспитанников  

- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей  

Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие):  

скоростно-силовых качеств  

быстроты действий  

общей выносливости  

силы  

гибкости 

ловкости  

Игровые спарринги: - 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2  

Воспитанники должны знать:  

Технику безопасности при выполнении игровых упражнений  

Основные правила настольного тенниса 

Уметь:  

Выполнять основные технические и тактические игровые приёмы 

2.1.25. Творческое и физическое развитие. Программа театральной студии «Дебют». 

Данный курс реализуется в соответствии с программой дополнительного образования. 
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Пояснительная записка 

Творчество – это естественное состояние ребенка, через которое он познает себя и 

окружающий мир. Оно является неотъемлемой частью развития ребенка как личности. 

Поэтому главная задача педагога дополнительного образования – развивать творческие 

способности детей, сохраняя их непосредственность и индивидуальность. При этом очень 

важно дать ребенку свободу для импровизации, чтобы развить его самостоятельность и 

укрепить веру в собственные силы. 

Театрализованная деятельность отлично подходит для этих целей, так как является 

синтетическим и коллективным видом творчества, который дает возможность развить и 

проявить пластические, пантомимические, артикуляционные и хореографические навыки 

ребенка. 

Особую роль театрализованная деятельность играет в образовании детей 7-17 лет, так как 

в этом возрасте формируется самооценка ребенка и многие личностные качества. 

Отличием данной программы от уже существующих является то, что она рассчитана на 

детей с нарушением слуха. Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. У таких 

детей очень часто наблюдаются нарушения всех сторон психической деятельности: 

внимания, памяти, мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы. 

Направленность программы 
Рабочая программа дополнительного образования реализуется по направлению развития 

личности «общекультурное». 

Новизна программы 
Новизной программы является деятельностный подход к воспитанию и развитию 

подростка средствами театра, где школьник выступает в роли художника, исполнителя, 

режиссера, композитора спектакля; принцип креативности - предполагает максимальную 

ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности. 

Актуальность  
Программа обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических 

качеств личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа рассчитана для школьников 7 - 18 лет и обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа, призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный: запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства.  

Цель программы 
Создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья средствами 

театрального искусства. Сформировать устойчивый интерес к искусству. 

Задачи:  
- развитие творческой индивидуальности ребёнка через художественное восприятие 

произведения, художественное исполнение и художественное творчество; 

- активизация познавательных интересов - ученье с увлечением; 

- развитие основных высших физических функций: внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

- воспитание самостоятельности и ответственности, развитие самоконтроля; 

- овладение навыками внутреннего раскрепощения; 
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- развитие воображения; 

- формирование основ культуры речи;  

- развитие чувств, эмоционально - ценностного отношения к миру, явлениям жизни 

искусства, образно - ассоциативного мышления и художественно – творческих 

способностей;  

- освоение знаний о жанрах и направлениях театра, их характерных особенностях, 

терминологии театра;  

- обучение навыкам актёрского мастерства, навыкам самоорганизациии коллективного 

творчества;  

- совершенствование навыков социального взаимодействия; 

- использование приобретённых знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

Содержание программы 

Программа состоит из четырёх разделов, работа над которыми продолжается параллельно 

в течение учебного года. 

1 раздел. 
«Основы театральной культуры» - данный раздел призван познакомить учащихся с 

театром, как видом искусства: дать понятие, узнать, что даёт театральное искусство в 

формировании личности. Он включает в себя беседы, видео просмотры и аудио 

прослушивание.  

Задачи. 
Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 

эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

2 раздел. 
«Ритмопластика» - раздел включает в себя ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей учащихся, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Задачи 
 Учить запоминать заданные позы и образно передавать их; развивать способность 

искренне верить в любую воображаемую ситуацию. 

 Закреплять умения легко, четко выполнять движения, творчески исполнять 

движения в свободных импровизациях, играх. 

3 раздел. 
«Культура речи, мимики, эмоций, жестов» - объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть мелкой 

мускулатурой лица, артикуляцией, дикцией, интонацией.  

Задачи 
 Развивать умение распознавать основные человеческие эмоции (радость, страх и 

др.) по определенным признакам. 

 Обучать элементам художественно-образных выразительных средств (интонации, 

мимике и пантомиме). 

 Совершенствовать художественно-образные исполнительские умения. 

 Развивать творческую самостоятельность в передаче образа, выразительных и 

пантомимических действий. 

4 раздел. 
«Подготовка спектакля» - развитие актерских умений и навыков воображения, 

сценического внимания, предлагаемых обстоятельствах, и перевоплощения. Развитие 

игрового поведения, эстетического чувства, находчивости, способности творчески 

относиться к любому делу, умений общения со сверстниками и взрослыми в различных 

жизненных ситуациях, формирование навыков действия с воображаемыми предметами. 

Раздел является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает в себя 

работу с этюдами, постановку спектакля, подготовку номеров к различным праздникам.  
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Задачи 
 Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

 Вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние, научиться 

выражать основные чувства. 

 Дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области такого 

вида искусства, как театр. 

Форма проведения работы 
Занятия проходят в форме бесед, игр и репетиций индивидуально и группами по 5-7 

человек. Место проведения – актовый зал. Продолжительность занятия 40 минут, в 

зависимости от возраста детей и их психологических особенностей.  

Индивидуально-групповые занятия, система творческих игр и упражнений, тренинги, 

беседы, спектакли и праздники, создание проблемных ситуаций, требующих от детей и 

взрослого активных совместных поисков. 

Принципы проведения занятий: 
1. Наглядность в обучении - осуществляется на восприятии наглядного материала. 
2. Доступность - занятие составлено с учетом возрастных особенностей, 

построенного по принципу дидактики (от простого к сложному) 

3. Проблемность - направленные на поиск разрешения проблемных ситуаций. 
4. Развивающий и воспитательный характер обучения – для расширения кругозора, 

для развитие патриотических чувств и познавательных процессов. 

Ожидаемые результаты. 

За 1 год реализации программы планируется достижение следующих метапредметных 

результатов, которые включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные и коммуникативные): 

Регулятивные: 
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: литературу, ИКТ. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной деятельности. 

5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Познавательные: 
1. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

2. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы. 

Коммуникативные: 

1. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

2. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и приходить к общему решению.  
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3. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть 

работы; выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и конечную 

цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

В результате реализации программы планируется достижение следующих личностных 

результатов. 

Художественно-эстетическое развитие: 
• приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

• развитие воображения; 

• приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию элементов костюма, 

декораций, атрибутов; 

• создание выразительного художественного образа; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие: 

• согласование действий; 

• умение воплощать в творческом движении настроение, характер и процесс развития 

образа; 

• выразительность исполнения основных видов движений; 

• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики руки, 

снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки. 

Во время прохождения учебной программы у воспитанника сформируются элементарные 

навыки актерского мастерства, сценической пластики и пантомимы. Дети станут 

самостоятельнее и увереннее в себе на сцене и в жизни, а так же более эмоционально 

отзывчивыми.  

К концу обучения ученик: 

Знает: 

1. Что такое театр 

2. Чем отличается театр от других видов искусств 

3. С чего зародился театр 

4. Какие виды театров существуют 

5. Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

Имеет понятия: 

1. Об элементарных технических средствах сцены 

2. Об оформлении сцены 

3. О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

Умеет: 

1. Направлять свою фантазию по заданному руслу 

2. Образно мыслить 

3. Концентрировать внимание 

4. Ощущать себя в сценическом пространстве 

Приобретает навыки: 

1. Общения с партнером (одноклассниками) 

2. Элементарного актёрского мастерства 

3. Образного восприятия окружающего мира 

4. Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

5. Коллективного творчества 

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса "взгляда 

со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, ответственность перед коллективом. 

Форма подведения итогов: 
Праздничные мероприятия, театральные постановки. 

Учебно-тематический план 
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№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Основы театральной культуры.  24 ч. 

2 Ритмопластика.  24 ч. 

3 Культура речи, мимики, эмоций, жестов.  30 ч. 

4 Подготовка спектакля.  24 ч. 

 Итого 102 ч. 

 Средства контроля 

Формой текущего контроля творческих достижений 

ребёнка являются: 

- этюды; 

- упражнения; 

- индивидуальные практические работы; 

- выступления на школьных мероприятиях; 

- открытые занятия; 

- зачётно-демонстрационные уроки; 

- участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 

 

2.2. 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. 

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; 
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реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; формирование 

готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

к дальнейшей трудовой деятельности; обеспечение целостности развития личности 

обучающегося. 

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: умение 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; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его временнопространственную организацию, 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Связи 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; 
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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. 

2.3. Программа 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: 

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; 



[Введите текст] 
 

284 
 

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); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных 

направлений коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы, предполагающей осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных 

представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

психолого-педагогический эксперимент, 

наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями), 

изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки). 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования, включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
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программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

занятия индивидуальные и групповые, 

игры, упражнения, этюды, 

психокоррекционные методики и технологии, 

беседы с обучающимися, 

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся, включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 

представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их родителями (законными 

представителями), включает: 

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: 
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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): 

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, 
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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 осуществляется 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 соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники образовательной организации имеют 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. 

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 необходимоcти). 

В процессе реализации программы коррекционной работы создаы условия 

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 - 
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удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики. 

Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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). 

Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, обучающихся, с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) поступивших на обучение со второго этапа реализации АООП, 

формируется на основе преемственности с коррекционными курсами на уровне 

начального общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

"Развитие восприятия и воспроизведения устной речи" (индивидуальные занятия), 

"Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), "Развитие познавательной 

сферы" (индивидуальные занятия). 

Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации определяются 

образовательной организацией с учетом преемственности задач и достигнутых 

результатов реализации коррекционных курсов федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ФАОП НОО) глухих 

обучающихся и слабослышащих, позднооглохших обучающихся. 

2.4. Федеральная рабочая программа воспитания. 

Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является 

обязательной частью ФООП УО. 

целенаправленной социально значимой деятельности; воспитание внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.1 Направления воспитания 
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с обновленными ФГОС с ОВЗ и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному  

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры  

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся,  

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологического воспитания, способствующего формированию экологической  

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне общего образования 

 

Гражданское воспитание: 

 знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность  

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

 понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

 проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

 проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,  
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реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 

 выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, 

в том числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание: 

 сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру; 

   проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране; 

   проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России; 

  знающий и уважающий достижения нашей Родины - России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности; 

  принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание: 

  знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности); 

  выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки,  

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно--

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

 выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

 сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий. 

Эстетическое воспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве; 

 проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей; 

 сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

 ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в  

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность); 
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 проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

 умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание: 

 уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

 проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

 сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

 выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных. 

Экологическое воспитание: 

 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

 сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

 ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

 ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде); 

 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

общеобразовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

облик общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 



[Введите текст] 
 

292 
 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые учатся и 

воспитываются в школе-интернате: глухие; слабослышащие; глухие с умственной 

отсталостью; слабослышащие с умственной отсталостью.  

В образовательном учреждении созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы, группы для обучающихся скомплектованы в 

зависимости от категории обучающихся, вариантов, адаптированных основных 

образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение ОУ позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудовано 14 кабинетов, в том числе 

специализированные классы (компьютерный, кабинет труда, кабинет химии,). Все 

кабинеты оснащены ученической мебелью, маркерными досками, видеопроекторами, 

наглядными и методическими материалами, компьютерами и ноутбуками. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень образования.  Все педагоги имеют переподготовку по 

специальному дефектологическому образованию   

Школа расположена в благоустроенном районе города с развитой инфраструктурой. 

Социальное окружение школы-интерната - это учреждения культуры, активного отдыха и 

спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена 

на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 

Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе-интернату 

выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через организацию 

тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в 

школе воспитательной работы. 

Основной контингент обучающихся, воспитанник - дети с особыми возможностями 

здоровья из городов и районов Алтайского края. В основном из благополучных семей, 

нацеленные на получение качественного общего образования. Социальная активность 

обучающихся позволяет привлекать воспитанников к организации и проведению 

различных мероприятий.  

Процесс воспитания в Школе-интернате основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 

ребенка к совершенствованию; 

 принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных 

к их зоне ответственности; 

 принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 

 принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

 принцип соблюдения прав и защиты интересов, обучающихся, воспитанников; 

 принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии 

управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе-интернате являются: 

 выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных 

дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся, воспитанники; 

 создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения; 

 реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с  

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 
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Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, составляющие 

основу воспитательной системы Школы-интерната: 

 акции, посвящённые значимым датам страны; 

  общешкольные праздники: «Здравствуй школа», «День учителя», «День 

здоровья», «День матери», «Осенний бал», новогоднее праздники, «День защитника 

Отечества», «8 марта», «Вахта памяти», праздник последнего звонка, праздник «За честь 

школы» и другое; 

 мероприятия с использованием интерактивных локаций: «День толерантности»,  

«Неделя профориентации», «Неделя правовых знаний», «Декада «Мы - за ЗОЖ!», 

 «Марафон добрых дел», участие в экологических и профилактических акциях и другое; 

 день школьного самоуправления (проф. пробы); 

 фестивали «Ростки талантов», «Утренняя звезда»; 

 фестиваль детского художественного творчества «Поверь в себя».; 

 торжественная церемония вручения аттестатов; 

 спортивные мероприятия городского, краевого и всероссийского 

уровня). 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 

воспитательной деятельности: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее» (на базе КГБПОУ  

«Бийский промышленно-технологический колледж»; 

 школьный проект «Вахта памяти»; 

 краевой проект онлайн-студия «Палитра тишины» АСО НКО «Лавка добра», при 

поддержке Фонда Президентских грантов  

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках реализации 

инвариантных и вариативных модулей. Инвариантные модули являются обязательными, 

вариативные модули определены школой самостоятельно. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.2.1 Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы («День знаний», «День учителя», «8 Марта», «День защитника 

Отечества», «Мастерская Деда Мороза», «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

акция «Голубь мира», Новогодние праздники, «Неделя доброты»; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире 

(«Бессмертный полк», «Платок Памяти», «Полотно Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Песни Победы», «Окна России», «День флага»;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города, края и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнѐров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
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др. направленности (акция «С днем рождения», благотворительный марафон «Сдай 

макулатуру» «Спаси дерево» и другое;  

 фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 

(«День пожилого человека», акция «Успей сказать спасибо», «С праздником, ветеран!»  

и другое; 

 организация работы клуба выходного дня с интернированными детьми; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося, воспитанника в школьные 

дела,  

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,  

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

2.2.2 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и другое; 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия.  

2.2.3 Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:  

 планирование и проведение классных часов;  

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение («Веревочные  

курсы», и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и 

вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе-интернате;  
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам;  

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, 

а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем  

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на  

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса;  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование  

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к  

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д.  

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности.  

2.2.4 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, 

внеурочных занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной, направленности;  

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным  

культурам народов России, духовно-историческому краеведению;  

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности;  

 экологической, природоохранной направленности;  

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров;  

 туристско-краеведческой направленности;  

 оздоровительной и спортивной направленности 

 и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах;  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 
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которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями;  

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.   

 оздоровительной и спортивной направленности. 

2.2.5 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей,  

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы-

интерната;  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей;  

 подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 

и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию;  

 групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых 

методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы-интерната, установление 

и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

2.2.6 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка школьного ученического самоуправления в школе-интернате помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 
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младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета школьного ученического самоуправления, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы;  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса  

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные  

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

2.2.7 Модуль «Профориентация» (среднее и старшее звено школы-интерната) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся, воспитанников. 

 Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы-интерната 

предусматривает:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности, Дней открытых 

дверей в средних специальных учебных учреждений;  

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 экскурсии на предприятия города, края дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных дней открытых дверей в организациях профессионального 

образования;  

 совместное с педагогами изучение обучающимися, воспитанниками интернет- 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

Интернет; уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее»; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ», решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах;  
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 индивидуальные консультации психологов, обучающихся и их родителей 

(законных  

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии;  

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования. 

2.2.8 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями» 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:  

 создание и работу родительского комитета, участвующих в управлении классом и 

школой;  

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия;  

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов;  

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, родительские чаты, группы 

с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;  

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося, групп обучающихся;  

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных  

общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

2.2.9 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика и безопасность» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения, создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитание законопослушного поведения и реализуется по 

следующим направлениям: 

 профилактика вредных привычек;  

 профилактические меры охраны здоровья и здорового образа жизни;  

 профилактика употребления ПВА;  

 профилактика нарушений в поведении и быту, на улице, в обществе;  

 профилактика безнадзорности;  

 работа с родителями.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений  

Задачи воспитания:  

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности;  

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 
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школьников;  

 повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей обучающихся, воспитанников;  

 сотрудничество с организациями и службами города и районов Алтайского края по 

работе с семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в семьях, отдельных обучающихся; 

 воспитание ответственности за порученное дело;  

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем:  

 составления и корректировки социального паспорта класса и школы-интерната; 

 выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы риска»;  

 создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  
 выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;  
 разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда и раздела на 

школьном сайте «Профилактика и безопасность»;  

 мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 
 мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно 

профилактической операции «Дети России»;  

 взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  
 вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

 организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам  
несовершеннолетних, полиции.  

Профилактика суицидального поведения  

Задачи воспитания:  

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

 содействовать профилактике неврозов;  

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.     

Реализация путем:  

 работы школьного педагога – психолога;  

 лекториев для педагогического коллектива;  
 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;  

 общешкольных родительских собраний;  
 лекториев для родителей; 
 консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 
 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 
 мониторинга среди воспитанников по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»;  

 изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах  
(социометрия) и выявление «изолированных» детей;  

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения,  
развития, воспитания.  

 тематических классных часов;  
 функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;  

 информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 
Профилактика экстремизма и терроризма  
            Задачи воспитания: 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 



[Введите текст] 
 

300 
 

сознания и поведения;  

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и 

духовнонравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 

напринципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию, готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.  

            Реализация путем: 

 организации плановой эвакуации обучающихся; 
 организации учебы работников по безопасности;  
 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.  

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности 

у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной 

розни;  

 организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  

 организации уроков доброты, нравственности;  
 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности 

за участие в противоправных действиях.  

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения 

Задачи воспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей,  

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности 

с учащимися, педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий,  

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения 

через систему воспитательных мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных 

изделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

 Реализация путем:  

 установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 
состоящих под опекой и попечительством;  

 установления воспитанников, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;  

 корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 
 проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 
 контроля над внеурочной занятостью учащихся; 
 организации профилактических рейдов «Подросток»;  
 размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не  
посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных 

часов, акций, квестов, конкурсов для обучающихся;  
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 систематического выявления воспитанников, нарушающих Устав школы, Закон РФ 

«Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних КО», «О защите несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних», другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников 

и принятие мер воспитательного воздействия к ним;  

 организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма;  

 организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 
 наркозависимости и лечения их последствий.  

 организации родительские собраний, лекториев, анкетирования. 
2.2.10 Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб);  

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания;  

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей  

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 «места гражданского почитания» в помещении школы-интерната или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий 

истории России; школьные (Уголок Боевой Славы);  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе-интернате;  

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся, воспитанниками в своих классах;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  
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 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики  

школы-интерната (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

2.2.11 Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для Школы-

интерната это: КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям по 

городу Новоалтайску и Первомайскому району», городской музей им. Марусина В.Я., 

выставочный зал Новоалтайского государственного художественного училища, МУК 

«Городской центр культуры», Центральная городская библиотека имени Л.С. 

Мерзликина, Управление ГО и ЧС по г. Новоалтайска, пожарная часть №26, ГЦК Дом 

культуры железнодорожников, ГЦК кинотеатр «Космос», МУЗ НГБ им. Литвиненко Л.Я., 

ОДН и ОГИБДД ГОВД г. Новоалтайска, Благотворительный фонд «Детский мир» г. 

Новоалтайска, прокуратура г. Новоалтайска,  

Школа-интернат взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями Алтайского края: 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж», АСО НКО «Лавка добра», 

Фабрика Ростовых кукол «Ванилин», Лазертаг-клуб г. Барнаул Полигон 22, «Ротари-клуб 

«Барнаул», КГБОУ «Алтайский краевой детский экологический центр», Краевое 

государственное казенное учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих», «СО-единение». Фонд подддержки слепоглухих, Алтайская 

краевая общественная организация «Дыхание жизни». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы-интерната 

предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с  

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся деятельности образовательных 

организаций;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.2.12 Модуль «Коррекционная работа»   

Модуль добавлен школой самостоятельно, т.к. коррекционная работа является 

обязательной частью образовательного процесса в школе-интернате для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху.   
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Устная речь детей с нарушением слуха естественным способом не развивается, поэтому 

задача школы - создать единую слухоречевую среду, в условиях которой систематическая 

коррекционно–развивающая работа и воспитание связаны неразрывно.  

91 % педагогов школы-интерната имеют дефектологическое образование, что позволяет 

успешно интегрировать коррекционную составляющую в воспитательный процесс на 

любом уровне, качественно улучшая условия взаимообщения, взаимопонимания, 

взаимодействия всех участников. 

Для реализации данного модуля школа использует следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 «Мой врач» - взаимодействие с врачом-сурдологом (обследование обучающихся  

на поликлиническом аудиометре, определение степени потери слуха) и врачом - 

психиатром (выявление отклонений в психическом развитии детей); 

На школьном уровне: 

 психолого-педагогический консилиум – на основании анализа результатов 

психолого-педагогического обследования, мониторинга динамики развития, а также 

обследования слухоречевой функции ребенка-инвалида консилиум выдает обязательные к 

исполнению всеми педагогами, работающими с обучающимся, воспитанником 

рекомендации по организации личностно-ориентированного образовательного процесса; 

 «Кабинет здоровья» - обследование состояния здоровья детей на современной 

аппаратуре, использование тренировочных комплексов и слухоречевых тренажеров; 

 «Советы дефектолога», «Советы психолога» - информационно-просветительская 

деятельность специалистов школы в условиях школьного сайта; 

 «Речевая конференция» - общешкольное мероприятие - экзамен по технике речи  

в творческо-познавательной форме; 

 «Я хочу, чтобы меня понимали» специальная работа по подготовке чтецов,  

ведущих, артистов для проведения ключевых общешкольных дел. 

Классный уровень.  

Педагог, работающий на классе, в ходе реализации программы воспитательной 

работы:  

 постоянно обращает внимание на формирование речевого слуха, создание и 

развитие на этой базе новой слухозрительной основы восприятия устной речи, 

основываясь на профиле произношения класса и используя экран; 

 формирует достаточно внятную, членораздельную речь, умение осуществлять 

самоконтроль за произносительной стороной устной речи; 

 использует в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации;  

 формирует навыки пользования слуховыми аппаратами;  

 создает условия для реализации сформированных умений в процессе устной 

коммуникации в различных видах учебной (фронтальные и музыкально-ритмические 

занятия) и внеурочной деятельности; 

 использует вспомогательные средства коммуникации – дактильную азбуку и 

жестовую речь. 

На индивидуальном уровне: 

 использование на индивидуальных занятиях по развитию речевого слуха и  

формированию произношения текстов воспитательной направленности; 

 организация на индивидуальных занятиях взаимодействия в парах и группах. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала Школы-интерната характерна стабильность состава. Все 

педагоги - специалисты с большим опытом педагогической деятельность, имеют 

переподготовку по специальному дефектологическому образованию.  Профессионализм 
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педагогических и управленческих кадров играет решающую роль в достижении главного 

результата – качественного воспитания обучающихся, воспитанников. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические 

работники образовательной организации: 

 заместитель директора по УВР; 

 заведующая интернатом;  

 педагоги-психологи;  

 социальный педагог;  

 учителя-предметники; 

 классные руководители;  

 воспитатели;  

 педагог дополнительного образования.  

В образовательном учреждении запланированы и проводятся мероприятия, направленные 

на повышение квалификации педагогов в сфере воспитания. Педагогические работники 

регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 участие в работе семинаров, вебинаров, научно-практических конференций; 

 изучение научно-методической литературы в области воспитания с учетом 

обновленных ФГОС; 

 знакомство с передовым педагогическим опытом по реализации Программ  

воспитания; 

 участие в работе школьных методических объединениях. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в Школе-интернате связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

 Положение о классном руководителе; 

 Положение о методическом о МС, МО; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений;  

 Положение о Совете профилактике правонарушений;  

 Положение о родительском комитете; 

 Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся; 

 Положение о психолого- педагогическом консилиуме;  

 Положение о социально-психологической службе; 

 Положение о школьном наркологическом посте; 

 Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию; 

 Положение об организации дополнительного образования; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение о школьном ученическом самоуправлении;  

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся, воспитанников. 

 С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента  
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400). 

3.  Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) 
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начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 

286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 

287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413). 

4. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 
5. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ. 

6. Воспитание в современной школе от программы к действиям.  
7. Программа Воспитания 2021(Проект).  
8. О проекте «Апробация и внедрение примерной программы».  
9. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии 

развития образования Российской академии образования» «Воспитание в современной 

школе: от программы к действиям». 

10. Письмо Минпросвещения РФ от 18.07. 2022 № АБ-1951/06 и актуализированной 

примерной программой воспитания, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения №3/22 от 23 июня 2022 года) 

11. Приказ Минпросвещения об утверждении ФОП НОО и ФОП ООО №992 от 

16.11.2022 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
Особыми задачами воспитания обучающихся, воспитанников с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, социального педагога, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности   

    обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся, воспитанников 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за 
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достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 

деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через сайт школы-интерната, социальные сети) проведение награждений на 

еженедельной общешкольной линейке); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 

грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, 

на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между                    обучающимися, получившими награду и 

не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе-интернате применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
 награждение благодарностями за активное участие в общественной жизни  

школы-интерната; 

 награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня  
достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, 

проектов, спортивных соревнованиях и т.п.; 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в 

проведении школьных дел. 

 Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы-интерната ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 



[Введите текст] 
 

307 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе-интернате является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы в школе-интернате. 

Основные принципы анализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его  

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе-интернате воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

           Основные направления анализа воспитательного процесса. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, воспитанников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 деятельности классных руководителей, воспитателей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 внешкольных мероприятий; 
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнёрства; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 
 дополнительного образования; 
  деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

III.Организационный раздел ФАООП УО (вариант 1) 

3.1. Федеральный учебный план. 

Федеральный учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее 

— Учебный план), реализующих ФАООП 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. 

Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап - I-V или I дополнительный, I-VI классы; дети обучаются по ФАООП, в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 1.3 или вариант 2.3); 

2 этап - V-IX классы. Срок обучения на втором этапе составляет 5 лет. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 34 учебных недель в году с V по IX класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более 5066 академических часов на 2 этапе 

обучения (V- IX класс). 

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. 
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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. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено обязательными коррекционными курсами (коррекционно- 

развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из 

часов внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 
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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 № 28 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

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. 

Недельный учебный план ФАООП У О (вариант 1) глухих обучающихся V-IX 

классов. 

Предметные 

области 

Учебные 

предмета^^ 

Классы 

Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (литературное 

чтение) 
3 3 3 3 3 15 

Развитие речи 2 2 1 1 1 7 

2. Математика Математика 3 3 3 3 3 15 

Информатика    1 1 2 

3. Человек и общество 
Основы социальной жизни 1 1 2 2 2 8 

Мир истории  2    2 

История отечества   2 2 2 6 

4. Естествознание География  2 2 2 2 8 

Природоведение 2 2    4 

Биология   2 2 2 6 

5. Искусство Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

2 - - - - 2 

6. Технология Труд (технология) 6 6 6 6 6 30 

7. Физическая культура 

Адаптивная физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 
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Итого 26 28 28 29 29 140 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 2 1 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
29 30 30 30 30 149 

Внеурочная деятельность: коррекционные курсы; 

занятия по различным направлениям внеурочной 

деятельности 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционные курсы 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 
3 3 2 2 2 12 

Развитие учебно-познавательной деятельности 
2 2 3 3 3 13 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной 

учебной неделе (34 учебных недели в году). 

Учебный план предусматривает возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации. Организация изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации и преподавания литературного чтения на 

родном языке осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В учебном плане на коррекционно-развивающие занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

(индивидуальные занятия) количество часов в неделю указано на одного обучающегося. 

Недельный учебный план ФАООП У О (вариант 1) слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся V-IX классов. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметър-^^ 

Классы 

Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (литературное 

чтение) 
3 3 3 3 3 15 

Развитие речи 2 2 1 1 1 7 

2. Математика Математика 3 3 3 3 3 15 

Информатика    1 1 2 
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3. Человек и общество 
Основы социальной жизни 1 1 2 2 2 8 

Мир истории  2    2 

История отечества   2 2 2 6 

4. Естествознание География  2 2 2 2 8 

Природоведение 2 2    4 

Биология   2 2 2 6 

5. Искусство Рисование 

(изобразительное 

искусство) 

2 

    

2 

6. Технология Труд (технология) 6 6 6 6 6 30 

7. Физическая культура 

Адаптивная физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 26 28 28 29 29 140 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 2 1 1 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
29 30 30 30 30 149 

Внеурочная деятельность: коррекционные курсы; 

занятия по различным направлениям внеурочной 

деятельности 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционные курсы 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 
3 3 2 2 2 12 

Развитие учебно-познавательной деятельности 
2 2 3 3 3 13 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной 

учебной неделе (34 учебных недели в году). 

Федеральный календарный учебный график. 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 
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составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса и системы организации учебного года: 

четвертная, триместровая, биместровая, модульная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учётом требований действующих 

санитарных правил и мнения участников образовательных отношений. 

Федеральный план внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется право 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1)  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного 

процесса. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

образовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики 

контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение. 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной 

организации общими ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе 

направлений внеурочной деятельности каждая образовательная организация 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические и нозологические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации могут привлекаться родители (законные представители) 

как законные участники образовательных отношений. 
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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. 

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, 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. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

1 .Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Основы самопознания» 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков Форма организации: спортивная студия: 

учебный курс физической культуры. 

2. Проектная деятельность 

Возможные темы проектов: 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, 

формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 

становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней Руси до 

современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например: «На 

чём писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные смс-сообщения: в чём 

сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи». 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края». 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического 

состава и физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие познавательной 

активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание экологической 

культуры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 

ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

3. Коммуникативная деятельность. 

«Создаём классный литературный журнал». 

Цель: развитие языковой и коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, 

конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми». 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с 

другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения 

дискуссии. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю». 
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Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и реклама); давать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система 

практических занятий). 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

«Рукотворный мир». 

Цель: расширение знаний обучающихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, 

развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими 

руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

«Ритмика». 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под 

музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, 

постановка концертных номеров. 

«Школьный театр «Путешествие в сказку». 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; 

развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«Выразительное чтение». 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание 

литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации». 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изобразительной 

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям 

средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 

выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков». 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие 

воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки 

разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия 

народных инструментов. 

5. Информационная культура. 

«Моя информационная культура». 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств 

и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников, технических устройств. 

6. Марафоны знаний. 

Возможные темы марафонов: 

«Заповедники России». 
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Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как 

к ценности; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Я - путешественник (Путешествуем по России, миру)». 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование 

умений понимать информацию, представленную на географической карте; развитие 

навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной 

направленности. 

7. «Учение с увлечением!». 

«Читаю в поисках смысла». 

Цель: развитие читательской грамотности обучающихся, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с овладением чтением как предметным результатом. 

Форма организации: учебный курс—факультатив; учебная лаборатория. 

«Легко ли писать без ошибок?». 

Цель: развитие письменной речи обучающихся, поддержка обучающихся, испытывающих 

затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфография»; учебная 

лаборатория. 

Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана 

адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, 

реализуются в доступной для обучающихся с умственной отсталостью форме. 

Реализация ФАООП УО (вариант 1) обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация ФАООП У О (вариант 1) обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 

448н (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный № 212240), в 

профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Минюстом России 23 августа 

2016 г. регистрационный № 43326), от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован 

Минюстом России 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091), «Педагог- психолог 

(психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 

2015 г. № 514н (зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный 

№ 38575); «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Минтруда 

России от 10 января 2017 (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406); «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 

Минтруда России от 12 апреля 2017 г. № 351 н (зарегистрирован Минюстом России 4 мая 

2017 г., регистрационный № 46612). 
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В объем финансового обеспечения реализации ФАООП УО (вариант 1) включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Материально-технические условия реализации ФАООП УО 

(вариант 1) обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом и федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598 (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35847) требований к результатам (возможным результатам) освоения 

ФАООП У О (вариант 1). 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования обучающихся. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся, с умственной отсталостью. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 

внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в общеобразовательной 

организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 

школьного психолога, социальных педагогических работников и другая документация, 

которая должна соответствовать содержанию плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами Организации, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования. 

Возможно построение плана по основным направлениям воспитания, по календарным 

периодам (месяцам, четвертям, триместрам или в иной форме). 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 
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5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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3.2.Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

общего образования 

КГБОУ «Новоалтайская ОШИ», реализующая АООП УО (вариант 1), укомплектована 

кадрами, квалификация которых обеспечивает решение заявленных указанных в 

примерной АООП задач, способных к осуществлению инновационной деятельности на 

основе конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

Кадровые условия представлены следующей группой требований: 

– достаточная степень укомплектованности образовательной организации работниками, 

необходимыми для реализации АООП УО (вариант 1), включая педагогических и 

руководящих работников, технических и иных специалистов; 

– соответствие квалификации работников специфике реализуемой АООП УО (вариант 1); 

– непрерывность профессионального развития педагогических кадров образовательной 

организации, участвующих в реализации АООП УО (вариант 1). 

Основу для разработки должностных инструкций, включающих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников образовательной организации (в соответствии со 

спецификой организации трудовой и управленческой деятельности), а также сведения об 

их правах, сфере ответственности и компетентности, составляют квалификационные 

характеристики
14
. Также при определении должностных обязанностей за основу должны 

быть взяты обобщенные трудовые функции, которые отражены в профессиональном 

стандарте «Педагог-дефектолог». 

Соответствие уровня квалификации педагогов, реализующих АООП УО (вариант 1), 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. Аттестация 

осуществляется с учётом желания педагогических работников. В комиссии по аттестации 

педагогических кадров должны присутствовать профильные специалисты из числа 

лучших учителей-практиков (сурдопедагогов), научных работников вузов и специалистов 

(методистов) организаций дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации)
15
. Аттестация педагогических работников, предусматривающая 

установление соответствия педагогического работника занимаемой должности, 

осуществляется на основе оценки его профессиональной деятельности со стороны 

аттестационной комиссии, формируемой образовательной организацией самостоятельно. 

Руководствуясь требованиями ЕКС и профессионального стандарта «Педагог-

дефектолог», образовательная организация составляет перечень необходимых должностей 

– в соответствии особенностей педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательно-коррекционного процесса на основе АООП УО (вариант 1).  

Обеспеченность кадрами 

Должность Требуется/ Уровень квалификации работников ОУ 

                                                           
14

 Квалификационные характеристики представлены в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), в разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 
15

 Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии со ст. 49 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Аттестационные комиссии формируются уполномоченными органами 

государственной власти субъектов РФ. 
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в наличии Требования к уровню квалификации Соответств

ие данным 

требования

м 

Директор 1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

соответств

ует 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1/1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

соответств

ует 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2/2 Высшее профессиональное (среднее) 

образование в области «Образование и 

педагогика», переподготовка по направлению 

«Специальное дефектологическое 

образование», курсы повышения в области 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 

соответств

ует 

Учитель 

математики 

2/2 Высшее профессиональное (среднее) 

образование в области «Образование и 

педагогика», переподготовка по направлению 

«Специальное дефектологическое 

образование», курсы повышения в области 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 

соответств

ует 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

1/1 Высшее профессиональное (среднее) 

образование в области «Образование и 

педагогика», переподготовка по направлению 

«Специальное дефектологическое 

образование», курсы повышения в области 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 

соответств

ует 

Учитель 

географии 

1/1 Среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о 

соответств

ует 
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профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

Учитель 

биологии  

1/1 Среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

соответств

ует 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

1/1 Среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

соответств

ует 

Учитель 

труда 

(технологии) 

1/1 Среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

соответств

ует 

Учитель АФК 1/1 Среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

соответств

ует 

Педагог-

психолог 

2/2 Среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

соответств

ует 

Социальный 

педагог 

1/1 Среднее или высшее профессиональное 

педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или 

соответств

ует 
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повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

Учитель-

дефектолог 

1/1 Высшее профессиональное педагогическое 

образование в области сурдопедагогики по 

одному из вариантов программ подготовки:  

- по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Сурдопедагогика» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – 

магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Образование лиц с нарушением 

слуха» либо по магистерской программе 

соответствующей направленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог», без предъявления требований к 

стажу работы 

соответств

ует 

Учитель РРС 

и ФПСР 

6/6 Высшее профессиональное педагогическое 

образование в области сурдопедагогики по 

одному из вариантов программ подготовки:  

- по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Сурдопедагогика» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – 

магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Образование лиц с нарушением 

слуха» либо по магистерской программе 

соответствующей направленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог», без предъявления требований к 

стажу работы 

соответств

ует 

Воспитатель 6/6 Высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ 

подготовки:  

- по специальности «Специальная педагогика в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или 

«Специальное дошкольное образование» с 

обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или 

соответств

ует 
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повышение квалификации в области 

сурдопедагогики, подтверждённой 

сертификатом установленного образца; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с 

получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог»; 

- по направлению «Педагогика», профиль 

подготовки «Образование лиц с нарушением 

слуха» либо по магистерской программе 

соответствующей направленности; 

- по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Сурдопедагогика» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – 

магистр); 

- по другим педагогическим специальностям с 

обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации в области 

сурдопедагогики. 

Кадровый состав, необходимый для реализации АООП УО (вариант 1) включает 

следующих педагогических работников: 

1. Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области сурдопедагогики 

(бакалавриат/магистратура/специалитет) по одному из вариантов программ подготовки 

(или соответствующую профессиональную переподготовку на базе высшего 

педагогического образования): 

– направление «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второго профиля при двухпрофильном 

бакалавриате);  

– направление «Педагогика», профиль «Образование лиц с нарушением слуха» (уровень 

бакалавриата); 

– специальность «Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второй специальности, 

предусмотренной образовательной программой); 

– по магистерским программам в рамках направления «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

2. Учителя-предметники, осуществляющие реализацию образовательно-коррекционного 

процесса по учебным дисциплинам, входящим в предметные области «Русский язык, 

литература», «Иностранный язык, второй иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», а также иные 

педагогические работники (педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор; в случае необходимости – тьютор) 

должны иметь высшее образование по соответствующей занимаемой должности 

квалификации (профилю, направлению) или соответствующую профессиональную 

переподготовку на базе высшего педагогического образования. Учителя- предметники 

должны также иметь высшее педагогическое образование в области сурдопедагогики 

(бакалавриат/ магистратура/ специалитет) по одному из вариантов программ подготовки, 

указанному в пункте 1, или профессиональную переподготовку в области 
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сурдопедагогики (для педагога-психолога – в области специальной психологии) на базе 

высшего педагогического образования.  

3. Воспитатели, участвующие в реализации АООП УО, должны иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки 

(или соответствующую профессиональную переподготовку на базе высшего/ среднего 

профессионального педагогического образования): 

– направление «Педагогика», профиль «Образование лиц с нарушением слуха» (уровень 

бакалавриата); 

– направление «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второго профиля при двухпрофильном 

бакалавриате); 

– специальность «Сурдопедагогика»; 

– по магистерским программам в рамках направления «Специальное (дефектологическое) 

образование»; 

– направление «Педагогика» или «Психолого-педагогическое образование» (по одному из 

профилей подготовки в области специальной (коррекционной) педагогики). 

4. Руководящие работники (администрация образовательной организации, включая 

руководителя и его заместителей, участвующих в организации и реализации 

образовательно-коррекционного процесса) должны иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области сурдопедагогики (магистратура/специалитет) по 

одному из вариантов программ подготовки, указанному в пункте 1, или 

профессиональную переподготовку в области сурдопедагогики. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями слуха участвуют медицинские работники с соответствующим уровнем 

образования и квалификации. 

При реализации АООП УО (вариант 1) в рамках сетевого взаимодействия при 

возникновении необходимости требуется организация консультаций специалистов 

различных организаций, включая медицинские, которые не включены в штатное 

расписание образовательной организации, а также (при наличии соответствующих 

показаний) сопровождение обучающихся с нарушениями слуха с их стороны (врачом-

сурдологом, психиатром, невропатологом, офтальмологом, ортопедом, реабилитологом 

и/или др.). 

Образовательная организация обладает правом включать в штатное расписание инженера, 

специализирующегося на обслуживании звукоусиливающей аппаратуры (с 

соответствующей квалификацией). 

В реализации АООП УО (вариант 1) могут также принимать участие иные работники, в 

том числе осуществляющие научную, хозяйственную, финансовую деятельность; 

реализующие информационную поддержку образовательно-коррекционного процесса; 

курирующие вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся с нарушениями слуха. 

Образовательная организация обеспечивает сотрудникам (не реже периодичности, 

закреплённой в действующих нормативных документах и правовых актах) возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, а также 

применения, обобщения и распространения опыта использования сурдопедагогических 

технологий обучения и воспитания. 

Спроектированная образовательной организацией АООП УО (вариант 1) может включать 

планы-графики, отражающие разные формы непрерывного повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников. Повышение квалификации может осуществляться 

в различных образовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию. В 

числе форм повышения квалификации могут быть следующие: 

– послевузовское обучение в вузах, включая магистратуру, аспирантуру, докторантуру; 

– обучение на курсах повышения квалификации и в связи с прохождением 

профессиональной переподготовки;  
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– прохождение стажировки; 

– участие в научных и методических мероприятиях: конференциях, форумах, мастер-

классах, обучающих семинарах и/или др. по тем или иным направлениям реализации 

АООП УО (вариант 1); 

– участие в реализации педагогических проектов; 

– подготовка к опубликованию методических материалов, отвечающих специфике 

профессиональной деятельности и др. 

Для достижения результатов АООП УО (вариант 1) в ходе её реализации 

предусматривается предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогического работника для коррекции/совершенствования его деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Для фиксации сведений, отражающих результативность деятельности каждого 

педагогического работника, используется портфолио. 

При оценке качества деятельности педагогов принимается во внимание востребованность 

их услуг (в том числе в рамках внеурочной деятельности) обучающимися и родителями 

(законными представителями); использование инновационных сурдопедагогических 

технологий, включая ИКТ; степень участия в научной/методической работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение профессионального 

уровня; участие в руководстве проектной деятельностью обучающихся с нарушениями 

слуха и др. 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» обеспечивает работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания. 

Педагогические работники КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-

интернат» систематически повышают свой профессиональный уровень через 

самообразование, работу в методических объединениях. На заседаниях методических 

объединений утверждаются темы по самообразованию, а также регулярно заслушиваются 

отчеты педагогов по темам самообразования. Все педагогические работники раз в три 

года проходят курсы повышения квалификации, а при необходимости профессиональную 

переподготовку в КГБУ ДПО АКИПКРО, АлтГПУ, ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» и других организациях. 

Содержание программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

Цель программы:  

обеспечение развития системы повышения профессиональной компетентности педагогов 

как элемента общей системы повышения квалификации кадров и направленности её на 

освоение педагогическими работниками инновационных профессионально-

педагогических способов организации и осуществления образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Задачи: 
1.Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в современных 

условиях. 

2.Систематизировать содержание и формы методической работы, обеспечить перевод её в 

инновационную методическую работу. 

3. Мотивировать педагогов к творческому педагогическому труду. 

4.Мотивировать педагогов на прохождение аттестации на более высокую 

квалификационную категорию. 

5.Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к педагогам в повышении 

профессиональной компетентности с учетом их возраста, стажа, интересов, наклонностей 

и способностей. 

Ожидаемые результаты: 
1.Эффективная и качественная деятельность педагогического коллектива. 
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2.Прохождение педагогами аттестации на более высокую квалификационную категорию. 

3.Позитивный педагогический опыт по приоритетным направлениям развития 

образовательной деятельности. 

4.Высокий уровень достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы 

Содержание программы: 
Повышение предметной квалификации педагогов в системе курсовой подготовки. 

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников посредством прохождения процедуры аттестации. 

Повышение предметной квалификации педагогов в системе методической работы школы: 

Деятельность методического совета и методических объединений школы в соответствии с 

годовым планом работы. 

Основные направления деятельности:  

 самообразование и направление на повышение квалификации педагогов;  

 профессиональное становление молодых (начинающих) учителей и 

воспитателей;  

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; 

 ежегодное проведение предметных недель, целью которых является для 

учащихся: применение знаний в решении практических задач; для 

педагогов: обмен опытом и повышение педагогического мастерства.  

Повышение предметной квалификации педагогов и развитие педагогических умений 

через участие в системе совместной работы с вузами (АлтГПУ, МПСУ) 

Повышение предметной квалификации педагогов через становление информационно-

компьютерной компетентности педагога: создание уроков с использованием презентаций 

по предметам; работа в локальной сети Интернет, в программе «Сетевой край»; 

интеграция компьютерных технологий в преподавание предметов; участие в вебинарах 

российского уровня. 

Повышение предметной квалификации педагогов через развитие исследовательских 

умений в процессе инновационной деятельности: продолжить совместную с 

обучающимися творчески-исследовательскую работу, подготовку и публикацию статей в 

сборниках по материалам научно-практических конференций, разработки уроков и 

консультации на школьном сайте, разработки уроков и коррекционно-развивающих 

занятий на порталах и сайтах «Мультиурок», «Инфоурок» и т.д.. 

Повышение предметной квалификации педагогов через профессиональную 

переподготовку: стимулирование педагогов, не имеющих специального 

дефектологического образования к получению его.  

Повышение предметной квалификации педагогов через участие в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня:  

 школьный уровень: в рамках предметных недель МО;  

 краевой: традиционные конкурсы и фестивали «Поверь в себя», «Шаг в 

будущее»; «Ростки талантов», другие профессиональные педагогические 

конкурсы; 

 всероссийский: конкурсы педагогического мастерства и другие; 

Для достижения результатов освоения основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 
Показатели и индикаторы разработаны КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат» и представлены в оценочных листах. При оценке качества деятельности 
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педагогических работников учитывается результативность прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускниками школы; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; участие в 

конкурсах педагогического мастерства, повышение уровня профессионального 

мастерства; руководство проектной деятельностью и др. 

Профессиональная готовность работников учреждения к реализации 

образовательной программы: 

 обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешной реализации образовательной программы. 

В учреждении создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации образовательной программы. 

План методической работы включён в Годовой план работы школы и включает 

следующие мероприятия: 

1. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам освоения 

адаптированной основной образовательной программы. 

2. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

3. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

новой системы оплаты труда. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

программы. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте материалов. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

В КГБОУ «Новоалтайская школа-интернат» существует преемственность содержания и 

форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый,  включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 
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культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяют следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическаю поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся, воспитанников понимания ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного задания по оказанию 

государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
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одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
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(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70% от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде 

печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том 

числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ в учебной и внеурочной деятельности; в 

исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
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 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
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тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 

(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования. 

Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат». Материально-техническое обеспечение 

школьного образования обучающихся с нарушениями слуха отвечает их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования обучающихся с нарушениями слуха отражается 

специфика к: 

  организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся; 

  организации временного режима обучения; 

  техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка к образованию; 

  техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

  обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 
их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

  специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с нарушением слуха. 
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Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников 

процесса образования. Это обусловлено необходимостью дифференциации и 

индивидуализации процесса образования обучающихся с нарушением слуха. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь доступ к организационной технике для осуществления 

подготовки необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с нарушением слуха. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования детей с нарушениями слуха, взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.) ПАО Ростелеком осуществляет 

фильтрацию контента; 

 взаимодействие КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-

интернат» с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации (Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
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КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» имеет право включать в 

штатное расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.  

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Часть 2 статьи 

16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

При необходимости реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Для детей с нарушениями слуха предусматриваются определенные формы социальной и 

образовательной интеграции, учитывающие особенности и возможности обучающихся. 

Это требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов, работающих как со слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися, так и с их сверстниками с нормальным слухом. Для тех и других 

специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам, 

сайтам, порталам http://www.alleng.ru/edu/educ.htm, http://edu-top.ru/katalog/urls.php, и др., 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов 

в очной или заочной форме по письменному обращению, по телефонному звонку, через 

школьный сайт или портал Госуслуг. На базе школы-интерната создан и функционирует 

консультационный пункт. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-

интернат» использует региональный сегмент единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся.  

Требования к организации пространства. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

2)соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованных рабочих мест, 

медицинского кабинета, столовой и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

http://www.alleng.ru/edu/educ.htm
http://edu-top.ru/katalog/urls.php
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 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (Статьи 14 и 15 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ).  

 Материально-техническая база реализации АООП УО обучающихся с 

нарушениями слуха соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников, предъявляемым к: 

 участку (территории) общеобразовательной организации (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование); 

 зданию школы-интерната (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах, для активной деятельности и отдыха, структура которых обеспечивает 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

 актовому залу, залу для проведения музыкально-ритмических занятий, залу для 

проведения занятий лечебной физкультурой; 

 помещениям для осуществления, образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, педагога-психолога и 

др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 швейным мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем трудового обучения); 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного 

процесса. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе 

специфических (научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для образовательных 
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организаций и библиотек) (Статья 14 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ на официальном сайте КГБОУ 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

нарушением слуха, является: 

 наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, 

изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, 

кабинетов и учебных классов; 

 использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше 

видеть происходящее на расстоянии – системы проецирования на большой 

экран); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации: акустическими устройствами (устройства звукового 

дублирования, наушники и др.); 

 регулирование уровня шума в помещении; 

 обеспечение беспроводным оборудование при постоянном пользовании 

обучающимися с нарушениями слуха индивидуальными слуховыми 

аппаратами или кохлеарными имплантами (или кохлеарным имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом) с учётом медицинских показаний.  

При обучении по АООП УО школьники с нарушениями слуха обучаются в условиях 

специального малокомплектного класса для детей со сходным состоянием слуха и 

сходными образовательными потребностями.  

Классы организуются в КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», 

реализующей АООП УО обучающихся с нарушениями слуха, при обязательном 

соблюдении всего комплекса условий и необходимого ресурсного обеспечения. 

Обучающимся с нарушением слуха предоставлена возможность проживания в КГБОУ 

«Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае удаленности общеобразовательной организации 

от места жительства ребенка.  
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КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» содержит оборудованные 

комфортные помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной 

работы и индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и обучению 

произношения, кабинет педагога-психолога, кабинет информатики, спальни, столовую, 

тренажерный зал др. 

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности слабослышащий и 

позднооглохший ребёнок пользуется яиндивидуальными слуховыми аппаратами, или 

кохлеарным имплантом (с учётом медицинских показаний); в процессе учебной и 

внеучебной деятельности используется беспроводная аппаратура, например, FM- система. 

Предусматривается бережное отношение детей и взрослых к индивидуальным аппаратам 

и кохлеарным имплантам. 

В классных помещениях предусмотрены специальные места для хранения зарядных 

устройств, батареек, индивидуальных слуховых аппаратов и др.  

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 

проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения, предусматриваются 

места для отдыха и проведения свободного времени, организации других видов 

деятельности.  

При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут быть 

предоставлены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их родителей, Часть 

11 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Организация временного режима обучения. Временной режим образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат».  

Обучение учающихся с нарушениями слуха организуется в первую смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. В середине каждого урока проводится 

физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки направлены на снятие 

общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того 

включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации 

зрительной системы). Психолого-медико-педагогическое сопровождение глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в процессе освоения АООП УО 

реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: 

педагогами, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-дефектологом, 

медицинскими работниками. 

В режиме КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» предусмотрено 

проведение прогулки (не менее 1часа) на свежем воздухе, во второй половине дня; 

Во второй половине дня согласно режима КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат» проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Организации рабочего места. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый 

учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 

требованиями информатизации, используя видео- и аудио технику.  

В КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» обязательным 

условием к организации рабочего места, обучающегося является расположение в 

классных помещениях парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом. Рабочее 

место ребенка хорошо освещено. 
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При организации учебного места учитываются особенности психофизического развития 

обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных нарушений. 

Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога. 

Для обучающегося с нарушениями слуха и нарушениями опорно-двигательного аппарата 

должно быть специально оборудованное место. 

Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей. Обязательным условием является обеспечение ученика с нарушениями 

слуха индивидуальной современной электроакустической и звукоусиливающей 

аппаратурой. Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными 

цифровыми слуховыми аппаратами и/или двусторонняя имплантация и/или 

одновременное пользование имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом (с 

учётом медицинских показаний) позволяют повысить эффективность восприятия 

звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в пространстве, в том 

числе быстро находить говорящего. Целесообразно оснащение учебного процесса 

дополнительными техническими средствами, обеспечивающими оптимальные условия 

для восприятия устной речи при повышенном уровне шума. Среди них 

коммуникационные системы, мультимедиа–проекторы, экран, видео и аудио системы. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. Освоение АООП УО осуществляется по 

учебникам, утвержденным федеральным перечнем. КГБОУ «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-интернат» организация обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования.  

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» также имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР.  

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной образовательной 

программы.  

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

При реализации АООП УО обучающихся с нарушениями слуха используются различные 

образовательные технологии, в том числе могут быть использованы дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (Часть 2 статьи 13 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326). 

Информационно-образовательная среда образовательной организации. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  
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Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения образовательных Программ.  

Информационно-образовательная среда КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная 

школа-интернат» обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования детей; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. (Статьи 29, 97 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451)) 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП УО В 

школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы: 

 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика www.informika.ru 

 Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/ 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-

innov.ru/ 
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 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

 ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

 Сетевые образовательные сообщества Открытый класс 

http://www.openclass.ru 

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

 Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет 

Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

способствует: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу 

акцента 

 на аналитический компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

В КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» обеспечены 

информационные условия реализации АООП УО обучающихся с нарушениями слуха: 

 информирование родителей, общественности о ходе подготовки к 

реализации АООП УО обучающихся с нарушениями слуха: 

 создание раздела «Образовательные стандарты» на официальном сайте 

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»; 

 участие педагогов, администрации, родителей, обучающихся в форумах и 

других формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по 

проблемам реализации АООП УО. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» необходимо 

обеспечить регулярный мониторинг и обновление:  

 комплектования фонда учебной литературы;  

 пополнения материально-технического оснащения. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

обучающихся с ОВЗ, уровень профессионального мастерства педагогических кадров, а 
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также улучшение условий образовательного и коррекционно-развивающего процесса, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

 развитие педагогического потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации;  

 совершенствование системы стимулирования работников 

Учреждения и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации АООП УО;  

 развитие информационной образовательной среды; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования;  

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы 

высокого уровня готовности к обучению на уровне основного общего 

образования, а также их личностного развития через обновление 

программ внеурочной деятельности;  

 повышение информационной открытости образования через 

использование электронных журналов и дневников, сайта школы, 

личных сайтов учителей.  

Контроль за состоянием системы условий  

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по итогам 

которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании.  

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений Учреждения. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение школы-

интерната. 

Объект  

контроля  
 

Содержание контроля Сроки 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП УО  

Проверка укомплектованности педагогическими и руководящими  

работниками.  
 

август  
Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 
 

 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников. 

Психолого- 

педагогическ

ие условия 

реализации 

АООП УО  

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации  

сентябрь 

 

Проверка обеспечения реализации обязательной части АООП 

УО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

в течение 

года 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП УО  

Выполнение плана ФХД.  декабрь  

Материально

-технические 

Наличие акта готовности учреждения к началу учебного года. сентябрь 

Проверка соблюдения: СанПиНа; пожарной и ноябрь, 
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условия 

реализации 

АООП УО  

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

май  

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы-

интерната.  
 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех участников 

образовательных отношений к сети Интернет. 
постоянно 

 

постоянн

о 

Контроль обеспечения контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 
 

постоянн

о 

Учебно-

методическо

е и 

информацио

нное 

обеспечение 

АООП УО  

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП ООО ОВЗ, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам АООП УО. 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию АООП УО. 

май, 

август 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП УО. 

май, 

август 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования 
Материально-технические условия образовательной организации предстают в виде общих 

характеристик инфраструктуры, включая параметры её информационно-образовательной 

среды. Материально-техническая база образовательной организации требует соответствия 

задачам, касающимся реализации АООП УО (вариант 1), позволяя за счёт необходимого 

учебно-материального оснащения создавать соответствующую образовательно-

реабилитационную и социальную среду, отвечающую особым образовательным 

потребностям обучающихся с нарушениями слуха. В соответствии с этим 

образовательной организацией разрабатывается и закрепляется соответствующим 

локальным актом перечень её оснащения и оборудования. 

К числу критериальных источников, в соответствии с которыми производится оценка 

учебно-материального обеспечения образовательно-коррекционного процесса, относятся 

следующие:  

– требования стандарта и Положения о лицензировании образовательной деятельности;  

– перечень учебной литературы, рекомендуемой для использования в образовательно-

коррекционном процессе, а также цифровых образовательных ресурсов (разрабатываются 

в соответствии с местными условиями, спецификой реализации АООП, особыми 
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образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха; подлежат 

утверждению региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации). 

Определение материально-технического обеспечения образовательно-коррекционного 

процесса, реализуемого на основе АООП УО(вариант 1), требует учёта особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, что выражается в 

специфичности подходов: 

– к организации образовательно-коррекционного пространства; 

– к организации временного режима, в рамках которого осуществляется реализация 

образовательно-коррекционного процесса, включая внеурочную деятельность; 

– к использованию в образовательно-коррекционном процессе технических средств, 

обеспечивающих обучающимся с нарушением слуха комфортный доступ к образованию, 

включая возможность систематического получения специализированной коррекционной 

помощи; 

– к использованию сурдотехнических средств, включая индивидуальные средства 

слухопротезирования – индивидуальные слуховые аппараты или/и кохлеарные импланты, 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования; ассистивных средств для 

обучающихся с нарушениями слуха, а также иных ассистивных средств с учётом 

дополнительных ограничений здоровья обучающихся; 

– к использованию технических образовательных ресурсов, в т.ч. специализированных 

компьютерных инструментов и средств обучения, разработанных с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

– к определению и реализации условий взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

– к использованию в образовательно-коррекционном процессе учебной литературы 

(учебников, рабочих тетрадей), специальных дидактических материалов, 

специализированных электронных приложений и компьютерных средств обучения, 

соответствующих возрасту и отвечающих особым образовательным потребностям 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Создание соответствующих материально-технических условий необходимо не только для 

поддержки и сопровождения деятельности обучающихся с нарушениями слуха, но и для 

других участников образовательных отношений, включая педагогических работников и 

родителей (законных представителей) обучающихся, что необходимо для получения 

доступа к техническим и иным средствам (в т.ч. образовательно-реабилитационным) для 

подготовки и предоставления материалов, необходимых для реализации учебно-

воспитательного процесса, осуществления взаимодействия (включая сетевое) 

специалистов друг с другом и семьями обучающихся. 

При наличии необходимости, в том числе в связи с реализацией образовательно-

коррекционного процесса в условиях удалённой работы, специалисты и обучающиеся 

должны быть обеспечены полным комплектом компьютерного и периферийного 

оборудования. 

В образовательной организации должны быь созданы условия для функционирования 

современной информационной образовательно-коррекционной среды. Информационное 

обеспечение образовательно-коррекционного процесса обеспечивается средствами ИКТ, а 

также квалификацией работников для обеспечения каждым обучающимся с нарушением 

слуха максимально возможных для него результатов освоения АООП УО (вариант 1). 

Функционирование информационной образовательно-коррекционной среды базируется на 

соответствующей нормативной базе, должно осуществляться в соответствии с 

действующим в РФ законодательством
16

. 

                                                           
16 Ст. 29, 97 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
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Современная информационная образовательно-коррекционная среда должна быть 

представлена электронными информационными ресурсами, электронными 

образовательными ресурсами, совокупностью информационных и 

телекоммуникационных технологий и технических средств (в т.ч. флеш-тренажёрами, 

инструментами Wiki, цифровыми видеоматериалами и др.). 

Создание в образовательной организации информационной образовательно-

коррекционной среды должно обеспечивать осуществление в электронной (цифровой) 

форме различных видов деятельности, связанных: 

• с планированием и непосредственной реализацией образовательно-коррекционного 

процесса; 

• с размещением и сохранением (в т.ч. в портфолио) материалов образовательно-

коррекционного процесса, включая работы обучающихся и педагогических 

работников; 

• с фиксацией хода образовательно-коррекционного процесса и результатов 

освоения обучающимися АООП УО (вариант 1); 

• с взаимодействием участников образовательно-коррекционного процесса, в т.ч. в 

дистанционном формате с использованием ресурсов сети Интернет, с 

возможностью использования данных для решения задач, касающихся управления 

образовательной деятельностью; 

• с контролем доступа участников образовательно-коррекционного процесса к 

находящимся сети Интернет информационным ресурсам (требуется ограничить 

доступ к информации, которая несовместима с задачами воспитания обучающихся, 

духовно-нравственного развития подрастающей личности, сохранения её 

психического и социального здоровья); 

• с взаимодействием образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, а также с иными организациями, в том числе с 

организациями здравоохранения на основе сетевого взаимодействия, 

общественными организациями лиц с нарушениями слуха. 

Образовательная организация обладает правом включать в штатное расписание 

специалистов, осуществляющих информационно-техническую поддержку 

образовательно-коррекционного процесса деятельности (при наличии у них 

соответствующей квалификации).  

Образовательная организация также имеет право включать в штатное расписание 

инженера – с соответствующей квалификацией – с целью осуществления обслуживания 

электроакустической аппаратуры. 

Следуя порядку, установленному федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования
17
, образовательная организация обладает 

правом осуществления электронного обучения, использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации АООП. 

Образовательная организация, реализуя АООП УО (вариант 1) с использованием 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

должна обеспечить создание условий для функционирования электронной 

информационной образовательно-коррекционной среды. Данная среда включает в себя 

электронные информационные, а также образовательные ресурсы, комплекс 

информационных и телекоммуникационных технологий, технологических средств, 

позволяющих обеспечивать освоение обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО в 

требуемом объёме (вне зависимости от места нахождения обучающихся). 

                                                                                                                                                                                           
(Собрание законодательства РФ, 2006, № 31, ст. 3448), ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

17 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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Использование цифровых технологий в непосредственной образовательно-коррекционной 

работе с обучающимися должно обеспечивать доступность, вариативность, наглядность 

обучения, возможность обратной связи педагогических работников с обучающимися; при 

необходимости – построение индивидуальной траектории изучения учебного материала, 

обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного 

материала к особым образовательным потребностям обучающихся с нарушениями слуха). 

Организация обучения с применением цифровых технологий не должна препятствовать 

развитию компенсаторных механизмов обучающихся, преодолению вторичных 

нарушений в развитии. 

Общие требования к организации образовательно-коррекционного пространства 

Материально-технические условия реализации АООП УО обеспечивают: 

– достижение обучающимися результатов, освоения АООП УО (вариант 1); 

– соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм по отношению к санитарно-

бытовым и социально-бытовым условиям, требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда (включая требования к территории, зданию, всем его помещениям, в т.ч. 

мастерским; к мебели, расходным материалам и канцелярским принадлежностям и др.); 

– беспрепятственный доступ обучающихся к информации, объектам инфраструктуры 

образовательной организации
18

. 

Одно из важных условий организации образовательно-коррекционного пространства 

заключается в размещении текстовой информации (в печатной и/или электронной форме), 

содержащей сведения о потенциальных опасностях, об изменениях режима обучения.  

Обучающиеся с нарушениями слуха, место жительства которых находится в удалении от 

образовательной организации, должны иметь возможность интернатного проживания. 

В здании образовательной организации имеются в наличии комфортные оборудованные 

помещения, в т.ч. учебные кабинеты, залы (спортивный, актовый и др.), специальные 

кабинеты для осуществления индивидуальной и групповой работы по Программе 

коррекционной работы, кабинеты психолога, социального педагога, библиотека, кабинет 

информатики, спальни, столовая, санитарные, игровые и бытовые комнаты, помещения 

для проведения занятий/курсов в рамках внеурочной деятельности и др.  

В помещениях, предназначенных для реализации образовательно-коррекционной работы, 

созданы условия, обеспечивающие достаточную освещённость лица говорящего и фона за 

ним. Кроме того, в учебных кабинетах требуется наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования (стационарной проводной или беспроводной), при 

индивидуализированном сопровождении её применения обучающимися врачом -

сурдологом (на основе сетевого взаимодействия) и учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), осуществляющим реализацию коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», а также при ее использовании в 

соответствии с аудиолого-педагогическими рекомендациями учителями-предметниками, 

другими педагогическими работниками. Рекреации и актовый зал для проведения в 

образовательной организации коллективных (с участием нескольких классов) и 

общешкольных мероприятий оборудуются беспроводной аппаратурой коллективного 

пользования, способствующей восприятию обучающимися устной речи, неречевых 

звучаний, включая музыку. 

Использование обучающимися индивидуальных средств слухопротезирования – 

индивидуальных слуховых аппаратов и/или кохлеарных имплантов на протяжении всего 

образовательно-коррекционного процесса и во внешкольное время осуществляется в 

соответствии с рекомендациями врача-сурдолога и сурдопедагога при систематическом 

индивидуализированном сопровождении обучающихся. 
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 Ст. 14 и 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ. 
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В классных помещениях требуется организация специальных мест, предназначенных для 

хранения FM-систем, зарядных устройств, батареек и др. Аналогичные места должны 

быть предусмотрены в спальнях интерната – в целях хранения индивидуальных слуховых 

аппаратов и др. в период сна обучающихся. 

Требования к организации учебных мест обучающихся 

Каждая классная комната должна быть оборудована партами, регулируемыми по высоте – 

в соответствии с ростом обучающихся. Место, на котором размещается парта, должно 

позволять обучающемуся видеть не только лицо учителя, но и лица большинства 

одноклассников. Оптимальной является расстановка парт (рабочих столов) полукругом
19

. 

Это позволит обучающимся видеть учителя, одноклассников, в том числе их лица, что 

способствует (при использовании звукоусиливающей аппаратуры) слухозрительному 

восприятию устной речи при коммуникации, а также видеть находящийся за учителем 

фон. 

При организации учебного пространства в помещении классной комнаты, в том числе 

рабочих мест учителя и обучающихся, необходимо также учитывать особенности 

размещения звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования с позиции 

обеспечения комфортности осуществления учебной деятельности (свободного 

передвижения по классу, достаточного рабочего места на партах, столе учителя и др.). 

Требования к специальным техническим средствам обучения 

В образовательной организации должна быть в достаточном количестве 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного пользования, 

беспроводная аппаратура, например, FM-система; специальные сурдотехнические 

средства, в том числе визуальные приборы, предназначенные для коррекционной работы 

над произношением обучающихся, а также специализированные компьютерные 

программы. 

Требования к библиотечному фону образовательной организации 

Формирование библиотечного фонда (БФ) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом и иными локальными 

нормативными документами образовательной организации.  

БФ, выступая в качестве одного из показателей, определяющих качество образования, 

должен включать: учебники, учебные пособия, рабочие тетради (печатные и/или 

электронные); справочную литературу для обучающихся в виде словарей, энциклопедий, 

справочников; практикумы, сборники упражнений и задач; атласы и контурные карты, 

детскую художественную и научно-популярную литературу. 

Комплектование основного БФ, который должен иметь универсальный характер, включая 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, должно осуществляться с учётом возрастных интересов, особых 

образовательных потребностей и количества обучающихся.  

Педагогические работники обладают правом пользоваться материалами БФ, в связи с чем 

допустимым является приобретение научно-методической литературы, 

профессиональных периодических изданий и иных документов для этой целевой группы 

пользователей
20

. 

Комплектование специализированного (учебного) БФ осуществляется на базе 

федерального учебного плана, реализуемого образовательной организацией в 

соответствии с требованиями АООП УО (вариант 1).  
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 Исключение могут составлять рабочие места обучающихся на уроках технологии, информатики и других, 

в том числе внеурочных занятиях/курсах, при специальном зонировании образовательного пространства при 

размещении обучающихся на этапах объяснения заданий и коллективном обсуждении их выполнения с 

учётом обеспечения восприятия устной речи учителя (других педагогических работников) и одноклассников 

на слухозрительной основе (при использовании звукоусиливающей аппаратуры). 
20

 ФЗ от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 47, ч. 3, п. 7. 



[Введите текст] 
 

350 
 

Все необходимые обучающимся с нарушениями слуха учебные ресурсы в виде учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания 

предоставляются в пользование бесплатно – на период получения образования.  

В библиотеке школы-интерната организована зона, функционирующая как читальный зал. 

Он предназначается не только для организации самостоятельной работы участников 

образовательных отношений, но и для проведения библиотечных уроков (в рамках 

различных дисциплин учебного плана), а также мероприятий, реализуемых в процессе 

внеурочной деятельности. 
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