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Паспорт Программы

Название (по уставу)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Школа №132 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Тип и вид Общеобразовательное учреждение

Организационно-правовая
форма Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Учредитель Администрация ГО город Уфа РБ
Год основания 1993
Юридический адрес Ул.Левитана, д.24, корпус 2, г.Уфа, Республика Башкортостан
Телефон 8 (347) 287 -  13 - 20
E-mail school-132-ufa @ yandex.ru
Адрес сайта в Интернете https://school132.ru/
Фамилия, имя, отчество 
руководителя Вильман Станислав Викторович

Формы государственно
общественного управления Управляющий Совет школы

Наименование Программы Адаптированная ООП ООО обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Заказчик Программы Администрация МАОУ Школа № 132
Координатор Программы Администрация МАОУ Школа № 132
Основной разработчик 
Программы Администрация МАОУ Школа № 132

Стратегическая цель 
Программы

Создание в МАОУ Школа № 132 гуманной адаптированной среды 
для детей с интеллектуальными нарушениями с целью социально 
-  персональной реабилитации их и последующей интеграции в 
современном социально -  экономическом и культурно -  
нравственном пространстве.

Стратегические задачи 
Программы

- Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с 
ОВЗ на получение бесплатного образования;

- Организация качественной коррекционно-реабилитационной 
работы с учащимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
основе совершенствования образовательного процесса;

- Создание благоприятного психолого-педагогического климата 
для реализации индивидуальных способностей обучающихся;

- Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 
школы для организации обучения детей;

- Совершенствование системы кадрового обеспечения.
Сроки реализации Программы 5 лет
Источники финансирования 
Программы

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 
образовательного учреждения.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и

Обеспечение повышения качества образования для обучающихся с 
ОВЗ.

https://school132.ru/


показатели социально
экономической эффективности

Увеличение числа педагогических работников, задействованных в 
системе инклюзивного образования, освоивших современные 
образовательные коррекционные технологии до 100%.

Система организации контроля 
исполнения Программы

Управление реализацией адаптированной образовательной 
программы осуществляют администрация школы, Педагогический 
совет.
Контроль хода исполнения адаптированной образовательной 
программы осуществляет Управление образования администрации 
ГО город Уфа



1. целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (далее — АООП УО) МАОУ Школа №132 разработана на основе требований 
следующих нормативных документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"(с последующими изменениями)

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования с
умственной отсталостью (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 
декабря 2014г г. N 1599)

- Федеральная адаптированная основная образовательная программа обучающихся с 
умственной отсталостью (Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 24 ноября 2022 г. № 1026)

- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013
N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан" (принят Государственным Собранием -  
Курултаем РБ 27.06.2013).

- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 
февраля 1999 года.

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.28 об 
утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 18.12.2020 г. №61573);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);

- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 «Информационно-методическое 
письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования»

- Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры»;

- Письмо Минпросвещения России от 21.12.2022 г. № ТВ-2859/03 "Об отмене методических 
рекомендаций"

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05 "о 
методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием 
сетевых форм реализации образовательных программ"

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 
05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации ,департамент государственной 
политики и управления в сфере общего образования от 3 марта 2023 г. № 03-327 «Методические 
рекомендации по введению федеральных основных общеобразовательных программ»

- Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 
установления предельного срока использования исключенных учебников" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.11.2022 N 70799)
- Методические рекомендации по реализации профориентационного минимума в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования разработаны Министерством просвещения 
Российской Федерации (Минпросвещения России) от 17 августа 2023 г. № ДГ-1773/05



- Устав МАОУ Школа №132
Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития и потенциальных 

возможностей учащихся. Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса в образовательном учреждении на уровне основного общего образования.

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

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматриваетрешение 
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 обучающимисяс легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;

- выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 
проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 
основе сетевого взаимодействия), проведенииспортивных, творческих и др. соревнований;

- участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.

Цель деятельности образовательного учреждения -  создание условий для обучения, 
воспитания, развития, коррекции, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья; реализация права детей с ограниченными возможностями 
здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования.

Принципы и подходы к формированию АООП УО ООО
В основу разработки АООП УО для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Д иф ф еренцированны й подход  к построению АООП для учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 индивидуальныйпотенциал развития.

Д еят ельност ны й  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 строится на признании того, что развитие личности учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

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



В контексте разработки АООП УО реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельностии 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, жизненнойкомпетенции, 

составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП ООО УО МАОУ Школа №132 положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.);

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

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

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у учащихся 
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 
способов поведения в разных социальных средах;

- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

учащихся 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 учащихся, определяющий содержание предметных 
областей и результаты личностных достижений;

- принцип учета особенностей психического развития разных групп учащихся 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 активнойдеятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ 
Школа №132

АООП УО создана с учетом их особых образовательных потребностей.
Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других учащихся является готовность к эмоциональному 
и коммуникативному взаимодействию с ними.

АООП УО включает обязательную часть и часть, формируемую образовательнымучреждением.



Сроки реализации АОО УО для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составляет 5 лет:

5-9 классы
Цель данного этапа -  расширение, углубление и систематизация знаний и умений учащихся в 

обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире.

Психолого-педагогическая характеристика учащихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 
Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 
разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности 
коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС -  чем оно произошло 
раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 
определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 
отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 
медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких учащихся в 
образовательныхорганизациях.

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 
отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- ями), хотя 
и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 
нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 
качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 
основания для оптимистического прогноза.

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 
возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 
нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 
подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у учащихся с 
умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 
онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 
патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития 
ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно- двигательная;
эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы — восприятие, мышление, 
деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 
возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 
неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, 
затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 
общечеловеческого опыта традиционным путем.

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 
интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 
психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 
физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 
отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 
руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 
педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы,



обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 
сохранной у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 
чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах 
сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 
адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не 
могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 
основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 
занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 
влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями.

Меньший потенциал у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такиеоперации, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 
категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 
установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 
дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 
и отличия и т. д.

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) 
у учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)в большей степени 
недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 
понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 
дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 
особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 
недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 
применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 
развитие различных видов мышления учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в том числе и словесно-логического.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 
целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 
которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 
Недостатки памяти учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 
информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 
наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения



(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. 
д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 
материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 
определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). В связи с этим учет особенностей учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 
позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 
сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 
волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 
внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо 
одном объекте или виде деятельности. Однако,если задание посильно для ученика и интересно ему, 
то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 
специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 
улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 
большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 
недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается 
на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 
процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 
неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 
учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 
представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительности.

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 
нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 
синтаксической. Таким образом, для учащихся с умственной отсталостью характерно системное 
недоразвитие речи.

Недостатки речевой деятельности этой категории учащихся напрямую связаны с нарушением 
абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 
поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 
предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 
систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 
положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это 
находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 
различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 
устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 
формой речи — письменной.

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 
испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 
рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 
операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 
занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 
движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить учащихся к овладению учебными и



трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.
Психологические особенности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 
отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 
эстетических.

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 
школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 
черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 
произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 
недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки 
в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 
задания они частоуходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 
произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 
Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 
игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 
профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 
школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 
социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 
особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 
неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 
межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 
общения учащихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 
особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и 
т.п. Практика обучения таких детейпоказывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 
работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 
сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 
нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальныхусловий его обучения и 
воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 
выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 
опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 
зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 
организации для учащихся с умственной отсталостью, должны решать, как задачи коррекционно



педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы егосоциализации, 
тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 
возможностям и способностям обучающегося.

Особые образовательные потребности учащихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных 
и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 
способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 
изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 
индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 
выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 
нецензовым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 
разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 
расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение 
круга лиц, участвующих в образовательном процессе.

Для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характерны следующие специфические образовательные потребности:

- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
- систематическая актуализация сформированных у учащихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 
других ситуаций;

- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды 
с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 
учащихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение кним;

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать 
совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру.

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей учащихся возможно на 
основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению учащихся через 
изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, 
это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 
психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 
проведения коррекционно-развивающих занятий.



В отношении обучающихся с РАС и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) особые образовательные потребности дополняются потребностями в:

а) обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды, 
отвечающей характеристикам: постоянство и предсказуемость, четкая пространственно-временная 
организация учебного процесса, минимизация стимулов, учитывающая истощаемость и сенсорную 
гиперчувствительность обучающихся с расстройствами аутистического спектра;

б) специальном индивидуальном педагогическом сопровождении и (или) технической помощи 
в урочной и внеурочной деятельности, основанном на психолого-педагогических технологиях 
поддержки обучающегося с расстройством аутистического спектра в сложной и новой ситуации (в 
том числе коммуникативной);

в) наличии отдельного помещения для психологической разгрузки.

1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования для учащихся слегкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как 
итоговые на момент завершения общего образования.

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), созданной на 
основе ФГОС, обеспечит достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 
результатов: личностных и предметных.

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — введения 
обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, 
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки.

Личностные результаты освоения АООП отражают:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.



Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 
применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП 
выделяет два уровня овладения предметными результатами:

- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 
этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 
получению ими образования по этому варианту программы. 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) учреждение может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 
области "Русский язык" 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; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 
компонентов текста;

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным 
словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 
оформления.

Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 
определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника;



нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 
руководством педагогического работника);

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме;
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

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

помощью педагогического работника);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

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

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

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмету
«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.
21.3.2. Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии;
ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное 

чтение);
определение темы художественного произведения;
определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием;



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.

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмету
Родной язык

Минимальный уровень:
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации)
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
Достаточный уровень:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;

- опознавать различные выразительные средства языка;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.
Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмету

Родная лит ерат ура
Минимальный уровень: 
пересказывать сюжет;
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения;
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
пользоваться каталогами библиотек, системой поиска в Интернете.
Достаточный уровень:
осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;



умениям воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное 
Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмету

Башкирский язык
Минимальный уровень:
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; описыватьвнешность, характер; сообщать, что 

умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение;
- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
- воспроизводить выученные стихи и песни. 
произношения и соответствующую интонацию и темп речи;
- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу,пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;
- списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова;
- восстанавливать слово, предложение, текст;
- отвечать на письмо, дописывая предложения;
- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 
писать краткое поздравление с опорой на образец;
Достаточный уровень:
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,поздравление, благодарность, 

приветствие); начинать,
- поддерживать и заканчивать разговор по телефону; расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы и отвечатьна вопросы собеседника;
- вести диалог побудительного характера; просить о помощи и предлагать свою; предлагать 

сделать что-либо вместе, соглашаться/не соглашаться на предложения партнера;
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 ее доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть);

- решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед),

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм);
- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов,

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах

и их назначении;
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами информационно

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безопасные для органов



зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 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;
- представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах

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

и их назначении;
- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы 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 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, опорнодвигательного аппарата эргономичные 
приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми



информационными объектами (текстами, рисунками).
Достаточный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 
приемы 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 учебного 
предмета "Природоведение" ( 5-6 классы)

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

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

значение в жизни человека;
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого);
выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагогического работника.
Достаточный уровень:

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях, 
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 
педагогического работника;

представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое растение, 
медонос, растение, цветущее летом);

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 
уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов;
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового 

образа жизни;
участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы обучающихся, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 
объектов и явлений;

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по
предмету "Биология" (7-9 классы).

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, учебнобытовых и учебно
трудовых ситуациях.

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по
предмету "География" (6-9 классы).

Минимал ьный уровен ь:
представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных 

знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи 
масштаба; умение описывать географический объект по карте;

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 
явлений;

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 
стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Достаточный уровень:
применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

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

родного края.
Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предмету

"Основы социальной жизни".



Минимальный уровень:
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни 
человека;

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни;
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагогического работника посредством обращения в 
предприятия бытового обслуживания;

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 
представления о различных видах средств связи;
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях);
знание названий организаций социальной направленности и их назначения;
Достаточный уровень:
знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; 
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально

этических нормах поведения;
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды); 
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 
пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета;
составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с 

целью обращения в различные организации социального назначения.

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 
учебному предмету "Мир истории" (VI класс)

Минимальный уровень: 
понимание доступных исторических фактов; 

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

вариантов;
использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок;
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем);
адекватное реагирование на оценку учебных действий.
Достаточный уровень:
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 
участие в беседах по основным темам программы;
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

педагогического работника;
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;



владение элементами оценки и самооценки; 
проявление интереса к изучению истории.

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по учебному 
предмету "История Отечества" (VII - IX класс) предметной области "Человек и общество"

Минимал ьный уровен ь:
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов-понятий;
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

"Лентой времени";
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление 

рассказов о них по вопросам педагогического работника;
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 
объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического работника. 
Достаточный уровень:
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории;
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка 
выводов об их значении;

знание мест совершения основных исторических событий;
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев;
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий;
понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее 

"легенду";
знание основных терминов понятий и их определений;
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий;
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках;
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями.

М узы ка
Выпускник научиться:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

- воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности 
профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, 
действах).

Выпускник получит возможность научиться:
- исполнять песни, как с помощью учителя, так и самостоятельно.
- овладению методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
- овладению умениями и навыками контроля и оценки своейдеятельности;



- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 
обучающихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 
склонностей к конкретным видам деятельности;

- снимать эмоциональное напряжение, вызванное условиями обучения и проживания. 
Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 
предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе.
Минимал ьный уровен ь:

- 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.

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений;
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического работника);
- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с

простейшими элементами динамических оттенков;
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных

звуков в конце и в середине слов;
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1;
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
- различение песни, танца, марша;
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые,

грустные и спокойные);
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте.

Достаточный уровень:
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (например, "Дымково",

"Гжель", "Городец", "Каргополь");
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и



аппликации;
- знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность",

"точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем;
- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы

предмета;
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей

тетради;
- следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или инструкциям,

представленным в других информационных источниках;
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво,

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
- применение разных способов лепки;
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков

и свойств изображаемого объекта, рисование по воображению;
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе,

человеку, семье и обществу;
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно

прикладного искусства;
- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное

изображение;
- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо);
- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян,

гусли, свирель, гармонь, трещотка);
- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,

скачкообразно);
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 
предметной области "Адаптивная физическая культура" на конец обучения (IX класс).
Минимал ьный уровен ь:

- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья;

- демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), 
комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;

- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических
качеств человека;

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством
педагогического работника);

- выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в
зависимости от погодных условий и времени года;

- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость,
координация;

- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ходьба на лыжах, плавание);

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под
руководством педагогического работника);



- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной
деятельности;

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под
руководством педагогического работника);

- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.

Достаточный уровень:
- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе

об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх;
- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лежа, 
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных

норм для занятий;
- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга

с использованием средств физической культуры;
- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела);
- подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений (под

руководством педагогического работника);
- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 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/Профильный труд” на конец обучения (IX класс).
Минимал ьный уровен ь:

- знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;

- представления об основных свойствах используемых материалов;
- знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с

производственными материалами;
- отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых для

работы;
- представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 
ткацкого станка, автомобиля, трактора);

- представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно
гигиенических требованиях при выполнении работы;

- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание);



- чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в
процессе изготовления изделия;

- представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка,
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство);

- понимание значения и ценности труда;
- понимание красоты труда и его результатов;
- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
- понимание значимости организации 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.
Внеурочная деятельность 

Классный час «Разговоры о важном»
Программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования, федеральных образовательных программ основного 
общего образования.

Задачи : является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 
человеку, культуре, знаниям, здоровью.

Программа направлена на:
— формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
— формирование интереса к познанию;
— формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других;
— выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм;
— создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;
— развитие у школьников общекультурной компетентности;
— развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;



— осознание своего места в обществе;
— познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;
— формирование готовности к личностному самоопределению.

В ариант ы  реализации программ ы  и формы  проведения занят ий
В 2023-2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине -  России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 
должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 
обучающегося, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» -  разговор и (или) беседа 
с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 
мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 
культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 
и ответственным отношением к собственным поступкам.

В заим освязь с программ ой воспит ания
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Это позволяет на практике соединить обучающую ивоспитательную деятельность 
педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 
развитие ребёнка. Это проявляется:

— в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
— в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;
— в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность 

в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.
Ц енност ное наполнение внеурочны х занят ий

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:
1) соответствие датам календаря;
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в 

текущем году.
Даты календаря объединены в две группы:
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День 
народного единства», «День защитника Отечества»,

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по 
воспитанию)», «День российской науки» и т. д.

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190- 
летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225лет со дня 
рождения А. С. Пушкина».

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 
текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании
школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 
психического здоровья, профилактика буллинга)» и др.

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 
работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 
реализацию их назначения и целей: становление уобучающихся гражданско-патриотических 
чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 
выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные



ценности характеризуются следующим образом.
1. Историческая память
— историческая память -  обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;
— историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить ипродолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;
— историческая память есть культура целого народа, которая складывается изобъединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 
уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 
Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических фактах 
— единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.

2. Преемственность поколений
— каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции;
— семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 
поколениям.

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждаетсяпроблема: 
каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 
средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе качества, 
которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной 
земле, малой родине, Отечеству.

3. Патриотизм  —  любовь к Родине
— патриотизм (любовь к Родине) — самое главное качества гражданина;
— любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине;
— патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости 

за историю, культуру своего народа и народов России.
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 
многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.

4. Доброта, добрые дела
— доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь 

без ожидания благодарности;
— благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания.
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства.
5. Семья и семейные ценности
— семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, 

но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;
— каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: 

взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу;
— обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям;
— семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России.
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (Деньматери)», «Новогодние 
семейные традиции разных народов России» и др.

6. Культура России
— культура общества — это достижения человеческого общества, созданныена протяжении 

его истории;



— российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;
— культура представлена достижениями в материальной сфере(строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 
искусство, музыка, театр и др.), а также вэтике, культуре взаимоотношений людей.

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 
разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены 
на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту 
сторону экрана. 115 лет кино в России»,
«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».

7. Наука на службе Родины
— наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;
— в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность;
— в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир.
О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 
Землю! Это так красиво».

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 
изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 
усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 
Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются 
определенные ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение 
года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что 
послужитпостепенному осознанному их принятию.

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формальногоследования им. При 
анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии,педагог учитывает региональные, 
национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 
образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их 
интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 
целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение 
которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи.

О собенност и реализации программы
Личностное развитие ребёнка -  главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 
многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 
формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 
атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 
школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

С одерж ание программы  внеурочной деят ельност и  
«Разговоры о важном»

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 
которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов.

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники -  чем 
гордимся, о чем помним, что бережем?

Зоя Космодемьянская -  её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 
стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к 
своей Родине.

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией РоссийскойФедерации 
каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права иблагополучие граждан является 
одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 
развитии своего города, региона, страны -  достойно уважения.

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию -  проводник в мир 
возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и



«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, 
так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку.

Честность, открытость, готовность прийти на помощь -  основа хороших отношений с 
окружающими. Уважение к окружающим -  норма жизни в нашем обществе. В условиях 
информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 
нестабильности, стрессы стали неотъемлемойсоставляющей жизни человека. Они приводят к 
депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 
здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 
отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, 
как не стать жертвой «травли», и самому не опуститьсядо «травли» других, необходимы всем.

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 
кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 
мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно
историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного 
кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. 
Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 
соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать 
новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей 
и культурой страны.

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, 
они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 
самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 
спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 
являются достойным примеромнастоящего мужчины.

Единство нации -  основа существования российского государства. Единство 
многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 
главным в жизни страны. Пока мы едины -  мы непобедимы.

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 
государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 
информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 
сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 
обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 
транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 
высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление 
новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 
суверенитету.

Традиционная семья в России -  это союз мужчины и женщины, которые создают и 
поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи -  это любовь. 
Важно, чтобы дети стремились создавать полноценныемногодетные семьи.

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 
родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своейРодине человек несет в 
себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина -  это непросто территория, это, прежде всего 
то, что мы любим и готовы защищать.

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 
сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 
оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия -  история и 
современность.

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они?
Россия начинается с меня?

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 
Ответственность — это осознанное поведение.

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересныеновогодние 
семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 
стране.

Первая печатная книга в России -  «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 
информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука»,



напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, 
бережное отношение к книге начались 450 лет назад.

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 
налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают дляграждан? Выплата налогов -  
обязанность каждого гражданина Российской Федерации.

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 
провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 
освобожден от фашистской блокады.

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? 
Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России -  государства, 
которые разделяют и поддерживают наши общиетрадиционные ценности, уважают культуру, 
стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их.

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 
стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и 
искусства Д.И. Менделеева.

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 
которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 
русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя 
любой школьник.

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 
выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского 
флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско
турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что 
нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 
дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 
семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать 
настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в 
России. Эти вопросы волнуютподростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы 
их решения.

Всемирный фестиваль молодежи -  2024. Сириус -  федеральная площадка фестиваля. 
Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 
которые проходили в нашей стране.

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 
Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. 
Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с 
авиацией.

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 
полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.

Россия -  здоровая держава. Это значит, что жители страны должныстремиться 
поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическоездоровье населения играют 
важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 
повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. 
Цирк в России, История цирка,
цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 
дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 
рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс.

Николай Гоголь -  признанный классик русской литературы, автор 
знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».Сюжеты, 
герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное 
потребление — способ позаботиться о сохранности планеты.
Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.Соблюдать 
эко-правила — не так сложно.

История Праздника труда. Труд -  это право или обязанность человека?
Работа мечты. Жизненно важные навыки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


История появления праздника День Победы. Поисковое движение России.
Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 
деятельность. Причины, по которым дети объединяются.

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. ВкладА. С. Пушкина 
в формирование современного литературного русского языка.

П ланируем ы е результ ат ы  освоения курса внеурочной деят ельност и
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.
Личностные результаты:

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к 
познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 
России; ценностное отношение к достижениям своей Родины
- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране.

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 
нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественногопространства.

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 ценностиотечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества.

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя 
и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 
навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 
задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности.

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных 
и естественных наук для решения задач в области окружающей среды,планирования поступков 
и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 
экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности.

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 
систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и



общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 
читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия.

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 
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.

Метапредметные результаты:
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 
методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 
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; оценивать надежность информации по критериям, 
предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно систематизировать информацию.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; выражать свою точку зрения вустных и письменных текстах; понимать 
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать своивозражения; 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 ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлятьготовность 
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 мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою 
часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 
свои действияс 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 вдостижение результатов, 
разделять сферу ответственности.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за 
решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины 
достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 
уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели



и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 
такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг.

П редм ет ны е результ ат ы  освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметныхобластей, к 
которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: Русский язык: 
совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 
формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических 
высказываний на основе жизненных наблюдений, личныхвпечатлений, чтения учебно
научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в
диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 
сообщение информации; овладение различнымивидами 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 втексте; извлечение информации из различных 
источников, ее осмысление и 
оперирование ею.

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 
роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как 
вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 
делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 
используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения участвовать 
в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 
аргументированную оценку прочитанному.

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 
традициях народов России и других стран.

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 
технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать 
сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 
любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети.

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими 
периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 
истории России; определять современников историческихсобытий, явлений, процессов; умение 
выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 
эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного 
края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 
исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 
умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 
взаимосвязь (при наличии) сважнейшими событиями XX - начала XXI вв.; умение определять 
и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 
материал, в том числе используя источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мираи взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; уважения к историческому наследию народов России.



Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах 
человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми,важности семьи как базового 
социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении 
социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в 
экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах 
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 
правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о 
системе образования в Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и 
денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; умение характеризовать 
традиционные российскиедуховно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой 
жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 
и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 
историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); умение 
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 
социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы 
и основные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 
явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных 
функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально
экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для 
объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 
действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 
и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 
ценностей и нормсвое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 
анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 
социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение оценивать 
собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, 
правовым и иным видам социальных
норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 
антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народовРоссии.

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 планетеЗемля, в решении современных практических 
задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе 
задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными 
природными,социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 
географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития.

Моя Россия -  мои горизонты
Программа курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» составлена на 

основе требований к результатам реализации образовательной программы основного 
общего образования, установленных Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования , утвержденным Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, Примерной рабочей программы 
курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» ООО и СОО, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
29 сентября 2022г. №7/22); Рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Профориентация» (основное общее образование), нормами Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся (внесенными в 
федеральное законодательство во исполнение поручений Президента РФ Пр-328 п.1 от



23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года), с учетом примерной основной 
образовательной программы основного общего образования и примерной рабочей 
программы воспитания для общеобразовательных организаций, Распоряжения 
Минпросвещения России от 08.09.2021 № АБ-33/05вн «Об утверждении методических 
рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», вместе с Методическими рекомендациями по реализации 
проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 
образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, 2022г.

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Россия -  мои горизонты» 
разработана с целью реализации комплексной и систематической профориентационной 
работы для обучающихся 6-9 классов на основе апробированных материалов 
Всероссийского проекта «Билет в будущее»
Цели и задачи изучения учебного курса внеурочной деятельности «Россия - мои 
горизонты»

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее -  
ГПС) обучающихся 6 -9 классов общеобразовательных организаций.

Задачи:
• построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 
общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 
информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультационного 
подходовк формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса;
• выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-личностной) и 
внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 
самоопределению уобучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует обучающийся 
после участия в профориентационной программе;
• формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 
образовательно- профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, 
способностей, доступных им возможностей;
• информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 
образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем будущем 
профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 
профессиональных проб;
• формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других компетенций, 
необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и 
осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной 
среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения 
профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно
профессиональной траектории и ее адаптации 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.
Место и роль учебного курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» в

учебном планеосновной общеобразовательной программы
Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся 6-9 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе из 
класса в класс).Программа учебного курса внеурочной деятельности рассчитана на 1 час 
в неделю, 34 часа (ежегодно):6 класс -  34 часа, 7 класс- 34 часа, 8 класс- 34 часа, 9 класс- 
34 часа.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми 
школьникампредстоит взаимодействовать в рамках реализации программы; готовность к 
разнообразной совместной деятельности; выстраивание доброжелательных отношений с 
участниками реализации программы на основе взаимопонимания и взаимопомощи.

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в



поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться 
в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона.

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; осознание важности свободы и необходимости брать на 
себя ответственность в ситуации подготовки к выбору будущей профессии.

В сфере эстетического воспитания: осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; стремление 
к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; стремление создавать 
вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы 
профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем.

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 
профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального 
самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с 
будущей профессиональной жизнью; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 
осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека.

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе знаний, полученных в ходе изучения программы 
проекта; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 
адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории 
и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

В сфере экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе в 
процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание потенциального 
ущерба природе, который сопровождает ту или инуюпрофессиональную деятельность; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред.

В сфере понимания ценности научного познания: ориентация в деятельности, связанной с 
освоением программы 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, средством самосовершенствования человека, в томчисле в профессиональной сфере; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 
профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 
благополучия.

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 
социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 
возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 
способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей



компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других, проходить профессиональные пробы в разных сферахдеятельности; навык выявления 
и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; умение 
оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение 
оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать 
стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, формулировать 
и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации.

Метапредметные результаты
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: выявлять 

дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представлений о 
ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; использовать вопросы как 
инструмент для познания будущей профессии; аргументировать свою позицию, мнение; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 
интернет-источниками; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого обсуждения в группе или в паре; прогнозировать возможное дальнейшее 
развитие процессов, событий и их последствия, связанные с выбором будущей профессии; 
выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность 
в новых условиях; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных 
видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную 
для остальных участников программы.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиямиобщения в 
рамках занятий, включённых в программу; выражать свою точку зрения; распознавать 
невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; понимать намерения 
других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», проявлять уважительное 
отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, 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 друг с другом; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 
представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связанных с 
тематикой курса по профориентации; понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель совместной 
деятельности, коллективно планировать действия по её достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; уметь обобщать мнения 
нескольких участников программы, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 
по своему направлению и координировать свои действия с действиями других участников.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: выявлять 
проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; ориентироваться в различных 
подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в 
процессепрофессионального самоопределения; владеть способами самоконтроля, 
самомотивации и рефлексии; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе 
будущей профессии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов



деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, 
уметь находить позитивное в любой ситуации; уметь вносить коррективы в свою деятельность 
на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; различать, называть и управлять собственными эмоциями; уметь ставить себя на 
место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, осознанно 
относиться к ним.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 
профориентационной деятельности школьников.

Русский язык: формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при 
помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 
высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно
научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- описание, монолог- 
рассуждение, монолог-повествование; участие в диалоге разных видов: побуждение к 
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; обсуждение и 
чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; извлечение 
информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное 
пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 
информационно-справочными системами в электронной форме; создание письменных 
текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и 
основной мысли, цельность и относительная законченность; последовательность изложения 
(развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения 
абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, логичность.

Литература: овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно- справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять 
ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.

Иностранный язык: овладение основными видами речевой деятельности в рамках 
знакомства соспецификой современных профессий; приобретение опыта практической 
деятельности в жизни: соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в Интернете; использовать иноязычные словари и 
справочники, в том числе информационно- справочные системы в электронной форме.

Информатика: овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, 
обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для 
решения учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 
информационного объёма и скорости передачи данных; сформированность мотивации к 
продолжению изучения информатики как профильного предмета.

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 
географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 
человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 
задач своего населенного пункта; умение устанавливать взаимосвязи между изученными 
природными, социальными и экономическими явлениями и процессами; умение использовать 
географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и 
процессов в повседневной жизни; сформированность мотивации к продолжению изучения 
географии как профильного предмета на уровне среднего общего образования.

Физика: умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 
устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий 
для рационального природопользования; расширенные представления о сферах 
профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, 
основанными на достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико
техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности; 
сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на



уровне среднего общего образования.
Обществознание: освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового 
социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных 
норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 
типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе 
нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 
процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); умение 
приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 
объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, 
их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; умение 
классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 
общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; овладение 
приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее -  СМИ) с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; приобретение 
опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 
практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 
повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя 
(в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 
финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 
деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом.

Биология: владение навыками работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 
моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; 
умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; интерес 
к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне 
среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 
биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
психологии, искусства, спорта.

Изобразительное искусство: сформированность системы знаний о различных 
художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах 
живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного 
искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 
архитекторах.

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного 
понимания значимости безопасного поведения; овладение знаниями и умениями 
предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах 
(в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 
коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).

Содержание курса

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 выборапрофессии 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 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании 
трех базовыхкомпонентов, которые необходимо учитывать при выборе:

-  «ХОЧУ» -  ваши интересы;
-  «МОГУ» -  ваши способности;
-  «БУДУ» -  востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.

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 помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и 
увлечений.

В 7 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 для решения, сформировать проектную задачу, 
сформировать команду профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать 
решение.

В 8 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 образование / среднее 
профессиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении личных качеств и 
интересов с направлениями профессиональной деятельности.

В 9 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 10 классе: в ходе занятия 
обучающиеся получают информацию по следующим направлениям профессиональной 
деятельности:

-  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.

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 классов. Тест реализуется в форме 
кейсов, время прохождения -  около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется 
проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом 
формате).

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 
образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)

В 6-7 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 подготовкик будущему профессиональному выбору.

В 8-9 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.

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: -  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 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. В рамках занятия 
предложены следующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, 
судовождение, судостроение, лесная промышленность.

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

https://bvbinfo.ru/


видеосюжетов и интервью с экспертамии 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)

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 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 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, но и мировом рынке, формируя устойчивый 
тренд: российские технологии -  это качество -  безопасность -  эффективность. В рамках занятия 
предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, генетика.

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


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 сфереинженерного 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 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. 28 
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.
-  Практическое выполнение задания.
-  Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее -  моя страна» (1 час)
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Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 
Постановкаобразовательных 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:

-  накомство 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) 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
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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 экспертамии специалистами в области социально-экономического 
развития. Повышение информированности о достиженияхи 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» по профессиям 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) 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.(1 час)
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Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 
ветеринар, повар)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 серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 
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».

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель 
физики,замдиректора школы «Экотех +».

8 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.

https://bvbinfo.ru/


-  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:

-  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) 
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.

Школа этикета
представление о некоторых этических нормах;
высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов),
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одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об этических 
нормах и правилах;

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
точку зрения.

понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических 
нормах и правилах поведения в современном обществе; вести диалог с учетом наличия разных точек 
зрения, аргументировать свою позицию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе 
взаимодействия с разными людьми

Школа безопасности
раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное питание. 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе
предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления;
описывать и использовать приёмы оказания первой помощи;
приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье;
смогут обеспечивать уход за телом и жилищем;
взаимодействовать в группе (распределение обязанностей);

1.3. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП основного общего образования для детей с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП УО МАОУ Школа №132 призвана 
решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 
базовых учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАООП УО (вариант 1), 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 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 достижений и качественных изменений в 
психическом и социальном развитии обучающихся;

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 
Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 
материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 
полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

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



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.

Состав экспертной группы определяется МАОУ Школа №132 и включает учителей, учителей- 
логопедов, педагогов-психологов, учителей- дефектологов, социального педагога, медицинского 
работника, которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов 
освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следует 
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах. 
Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 
условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла 
- удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. Подобная оценка необходима 
экспертной группе для выработки ориентиров в 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) перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в 
качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих 
результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией;

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
в) систему бальной оценки результатов;
г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося ( 

Карта индивидуальных достижений обучающегося)
д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.
е) локальные акты МАОУ Школа №132, регламентирующие вопросы проведения оценки 

результатов.

Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
№
п/п

Критерий Параметры оценки Индикаторы

1 Осознание себя как гражданина 
России, формирование чувства 
гордости за свою Родину

Сформированность основ 
гражданской позиции

Знание своего города, своего 
адреса: улицы, дома
Идентификация себя со школой (я 
-  ученик)

2 Воспитание уважительного 
отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других 
народов;

Сформированность основ 
толерантного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других 
народов

Ребенок взаимодействует с детьмидругой 
национальности
Ребенок не конфликтует с детьмидругой 
национальности
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3 Сформированность сформированность Способен описать свое физическое
адекватных адекватных состояние (жарко, холодно, больно и т.п.)
представлений о представлений о
собственных собственных
возможностях, о возможностях, о



насущно необходимом 
жизнеобеспечении;

насущно необходимом 
жизнеобеспечении;

Способен сказать о своих нуждах(хочу 
пить, хочу есть и т.п.).

4 Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

Сформированость способности 
адаптироваться к 
изменяющимся условиям

Способен осознавать изменения
Способен приспособится к 
изменяющимся условиям

5 Овладение социально
бытовыми навыками, 
используемыми в повседневной 
жизни;

Сформированность социально
бытовых навыков, 
используемых в 
повседневной жизни

Пользуется социально-бытовыми 
навыками дома (убрать за собой, навыки 
гигиены).
Пользуется социально-бытовыми 
навыками в школе (убрать за собой, 
навыки гигиены).
Следит за своим внешним видом.

6 Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком в том 
числе с использованием 
информационных технологий

Сформированность навыков 
коммуникации со 
взрослыми

Способность инициировать 
коммуникацию со взрослыми
Способность применять 
адекватные способы поведения в разных 
ситуациях
Способность обращаться за 
помощью к взрослому

Сформированность навыков 
коммуникации со 
сверстниками

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
сверстниками
Способность применять 
адекватные способы поведения в разных 
ситуациях
Способность обращаться за 
помощью к сверстнику

Владение средствами 
коммуникации

способность использовать разнообразные 
средства коммуникации согласно 
ситуации

адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия

способность правильно при- менить 
ритуалы социального взаимодействия 
согласно ситуации

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

Сформированность 
способности к осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем, 
принятиесоответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей;

информированность о жизни 
окружающего социума 
(родителей);
Знает свои возраст, пол.

8 Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, проявление 
социальнозначимых 
мотивов учебной 
деятельности;

Сформированность 
социальной роли 
обучающегося, проявления 
социальнозначимых

мотивов
учебной деятельности

Способен контролировать свои 
действия.
Положительное отношение к 
школе.
Ориентация на содержательные 
моменты школьной жизни
Принятие образца «хорошего 
ученика».



9 Сформированность навыков 
сотрудничествас взрослыми и 
сверстниками в разных

сформированность навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и

расширение круга общения, 
дружеских контактов
умение слушать собеседника, 
делиться своими впечатлениями,

социальных ситуациях;

сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях

отвечать на вопросы и просьбы
выстраивание взаимоотношений с
родственниками,друзьями,
одноклассниками

10 Воспитание эстетических 
потребностей, ценностейи 
чувств;

Сформированность 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств;

Различает категории«красиво- 
некрасиво»
Может оценить свою работу с 
гочкизрения«красиво- некрасиво».

Может оценить работу сверстников с 
точки зрения «красиво-некрасиво».

11 Развитие этических 
чувств, проявление 
доброжелательности, 
эмоционально- нравственной 
отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам 
других людей;

Сформированность 
этических чувств.

Понимает смысл ценностей 
«Семья»,«Школа», «Учитель», 
«Друзья».

Способен испытывать чувства 
стыда, вины.
Знает основные моральные нормыи 
ориентирован на их выполнение.

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

сформированность 
установки на здоровый 
образ жизни

Способен соблюдать режим дня
Отсутствуют вредные привычки
Сформированы навыки гигиены

сформированность установки 
на
безопасный образ жизни

Соблюдает правила дорожного 
движения;
Знает и соблюдает правила безопасного 
поведения дома (правила обращения с 
электроприборами и т.п.)

Знает и соблюдает правила безопасного 
поведения на улице (правила общения с 
незнакомыми людьми)

13 Проявление готовности к 
самостоятельной жизни.

Сформированность готовности 
к самостоятельной жизни.

Имеет свои домашние 
обязанности.
Выполняет свои домашние 
обязанности.

М ат ериалы  для проведения процедуры  оценки личност ны х результ ат ов
Методика «Патриотизм и как я его понимаю». Л. М. Фридман.
Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучения уровня воспитанности обучающихся). 
Адаптированный вариант методики М. Рокича для исследования ценностных ориентаций 
школьников.
Методика С.М.Петровой
«Пословицы».
Методика «Ситуация свободного выбора».Методика «Репка».
Методика диагностики уровня творческой активности учащихся.Педагогическое наблюдение.

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием каждой предметной 
области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений, способность их



применять в практической деятельности.
В образовательной организации используется система отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» 

- удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.).

1.3.1. Формы аттестации

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемостии 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Школа №132 определены следующие формы 
аттестации:

П ром еж ут очная ат т ест ация учащ ихся  является формой контроля знаний учащихся 5-9-х 
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 
результатов учебной деятельности учреждения за четверть и учебный год.

Промежуточная аттестация проводится: 
в 5-9 классах по четвертям;
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую (по учебным четвертям) и годовую.
Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 
стандартных урока.

В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности отдельных 
предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся, контрольное 
мероприятие проводится не ранее 2-го и не позднее 4-го урока.

Текущ ий конт роль  знаний учащихся проводится через опросы, самостоятельные, контрольные 
и практические работы, тесты в рамках урока. Форму текущей проверки и оценки знаний учитель 
выбирает самостоятельно, определяет цель контроля, критерии оценивания, согласно требованиям к 
уровню подготовки учащихся по предмету, определенных учебной программой, с учетом 
индивидуальных, психофизических возможностей учащихся, содержания учебного материала и 
используемых им образовательных технологий.

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" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
"хорошо" - от 51% до 65% заданий.
"очень хорошо" (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 
оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 
стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 
положительное влияние на формирование жизненных компетенций.

Формы проведения промеж уточной аттестации: диктант, тестирование, контрольная работа, 
творческая работа и другие определяются ежегодно с учетом контингента обучающихся и 
утверждаются приказом директора. Тексты для проведения контрольных работ и проверочных работ 
разрабатываются учителями самостоятельно. Весь материал сдается заместителю директора школы 
по учебно-воспитательной работе за две недели до начала аттестационного периода.

У учащихся VIII вида с УО проверяются и оцениваются все письменные работы. В рабочих 
тетрадях ведется систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков 
необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся в интеллектуальном развитии, 
состояние эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуального развития 
можно предложить более легкий вариант заданий. При оценке письменных работ учащихся, 
страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 
неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально - 
волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания 
поэтапно, поощрять и одобрять учащихся в ходе выполнения работы и т.п.). В случае стремления 
ученика преодолеть отставание, как исключение, можно оценивать отдельные работы более высоким 
баллом.

1.3.2. Оценочные и методические материалы

Оценка -  это определение и выражение в балах (отметка), а также в оценочных ситуациях 
учителя степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков, установленных программой.

С учетом современных требований к оценочной деятельности вводится следующая система 
цифровых оценок (отметок): неудовлетворительно» (отметка «2»), «удовлетворительно» (отметка 
«3»), «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка «5»).

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями инавыками по тем 
или иным предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре типологические группы.

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им 
задания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала.

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями,умениями 
и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как 
самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены.

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических процессов, 
нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики 
обучаются по сниженной программе по всем предметам.

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным программам. 
Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих усвоение основ письма, 
простейшего счета и чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их социальной поддержки.

Критерии устных ответов по всем предметам
При оценке устных ответов принимается во внимание:



а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала;

б) полнота ответа;
в) умение практически применять свои знания;
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Критерии оценки навыков чтения
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу или 
комбинированного опроса.

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая 
проверка и оценка знаний.

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объёма (на конец года): V класс -  45-60 слов, V -  VII классы -  70-80 слов, VIII 
-  IX классы -  90-100 слов.

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 
(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 
ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 
обучения.

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объём которых 
соответствует объёму текстов предыдущего года.

5 класс
Отметк

а
«5»

ставится ученику, если он:
- Читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельноисправленными 
ошибками;
- читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в 4классе - 
логических ударений;
- отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 
последовательно;
- твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.

Отметк
а

«4»

ставится ученику, если он:
- читает целыми словами, некоторые трудные слова -  по слогам;
- допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в 4классе -  
логических ударений;
- допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, ноисправляет 
их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемыеошибки;
- читает наизусть недостаточно выразительно.

Отметк
а

«3»

ставится ученику, если он:
- читает, в основном, целыми словами, трудные слова -  по слогам;
- допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических исмысловых 
пауз, в 4 классе -  логических ударений;
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощьюучителя;
- обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.



Отметк ставится ученику, если он:
а

«2»
- читает, в основном, по слогам, даже лёгкие слова;
- допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксическихпауз;
- в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной 
смысл, не использует помощь учителя;
- не знает большей части текста, который должен читать наизусть.

6-9 классы
Отметк ставится ученику, если он:

а
«5»

- читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного 
произношения;
- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительнойпомощью 
учителя;
- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (в 8-9 классе
-  легкие тексты -  самостоятельно);
называет главных действующих лиц произведения, характеризует ихпоступки; 
отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно,правильно, 
последовательно;
твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.

Отметк ставится ученику, если он:
а

«4»
- читает в основном правильно, бегло;
- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаковпрепинания, 
передающих интонацию, логических ударений;
- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или частирассказа, 
исправляет их с помощью учителя;
- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей,исправляет их с 
помощью учителя;
- называет главных действующих лиц произведения, характеризует ихпоступки с помощью 
учителя;
- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, носамостоятельно 
исправляет их или с незначительной помощью учителя;
- допускает при чтении наизусть 1 -2 самостоятельно исправленные ошибки;
- читает наизусть недостаточно выразительно.

Отметк ставится ученику, если он:
а

«3»
- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам;
- допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз, знаков 
препинания, передающих интонацию, логическихударений;
- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя;
- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя;
- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их 
поступки;
- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения 
основного смысла произведения;
- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.

Отметк ставится ученику, если он:
а

«2»
- читает по слогам;
- допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксическихпауз;
- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощьюучителя;
- не делит текст на части; не называет главных действующих лиц произведения, не 
характеризует их поступки;
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведенияфрагментарно, искажая 
основной смысл;
- не использует помощь учителя;
- не знает большей части текста, который должен знать наизусть.



П роверка знаний, ум ений  и навы ков учащ ихся по русском у язы ку
Грамматика, правописание и развитие речи
Оценка устных ответов
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по 

русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по 
содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) полнота 
ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое 
оформление ответа.

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью 
учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на 
«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 
учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения 
допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, 
затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, 
нуждается в постоянной помощи учителя.

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с 
текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя.

Оценка письменных работ учащихся
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.
Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие 

работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по 
карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты 
неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 
изложения или сочинения и т.д.

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений 
в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 
моторики у детей.

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 
грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными 
видами орфографических и грамматических заданий). Основные виды контрольных работ -  
списывание и диктанты.

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 
определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе установления связи слов по 
грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 
грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 
предыдущих.

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать 
включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие 
слова встречаются, их надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на
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раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков 
препинания. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся.

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. 
Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов текста.

Примерный объем текстов контрольных работ в V -  45-50 слов, VI -  VII -  65-70 слов, VIII -  X 
-  75-80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении 
контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение 
контрольных диктантов с дополнительными грамматическими и другими заданиями в коррекционной 
школе VIII вида не рекомендуется.

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 
диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуального продвижения 
детей.

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного 
материала каждым таким учеником.

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами:
V-IX классы
Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок.
«4» ставится за работу с 1-2 ошибками.
«3» ставится за работу с 3-5 ошибками.
«2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок.
В письменных работах не учитывается 1 -2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие 

трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 
орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания не учитываются. За одну 
ошибку в диктанте считается:

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на 
конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она учитывается.

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки:
- повторение одной и той же буквы (например, «посуда»);
- недописывание слов;
- пропуск одной части слова при переносе;
- повторное написание одного и того же слова в предложении.
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками являются ошибки на замену 
согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи -  искажение звуко-буквенного состава слов 
(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 
структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются 
к одной орфографической ошибке.

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами:
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил, умеет применить свои знания в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 
ошибок или допускает 1 -2 исправления.

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 
применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки.

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из
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заданий.
«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий.
Изложения и сочинения
Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При 

проведении изложения учитель должен тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его 
объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и орфографии. В IV-V классах 
для изложений даются тексты повествовательного характера, объемом 20-45 слов, в последующие 
годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в VI-VII- 45-70 слов, VIII-IX классах 
-  70-100 слов. Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под 
руководством учителя, в VIII-IX классах допускается самостоятельное составление планов 
учащимися.

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность 
передачи содержания.

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все 
стороны данной работы.

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 
текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 
орфографические ошибки.

«4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с 
пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в 
построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки.

«3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 
(темы), с 2-3 ошибками в построении предложения и употреблении слов, влияющих на понимание 
основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками.

«2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от 
авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 4 ошибок в построении предложений и 
употреблении слов, более 6 орфографических ошибок.

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. 
На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске; учащимся 
разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю.

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче 
содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить две оценки -  за 
грамотность и изложение содержания.

П роверка знаний, ум ений  и навы ков учащ ихся по м ат ем ат ике
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых письменных работ.
Оценка устных ответов
Отметка «5» ставится ученику, если он:
- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет 
самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;

- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно решать задачу, 
объяснить ход решения;

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;
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- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 
отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 
чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы.

«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 
для оцениваемой работы на «5», но:

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 
вопросах, помогающих ему уточнить ответ;

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, 
названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 
предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;

- с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 
элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу;

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его 
выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет 
допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5».

«3» ставится ученику, если он:
- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;
- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 

алгоритмов действий;
- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;
- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и 
чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 
последовательности работы, демонстрации приемов выполнения.

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, 
не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся.

Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных 

работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 
самостоятельности ученика, особенности его развития.

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только 
задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными -  
это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала.

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся требовалось: 
в IV-IX классах -  35-40 минут, причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить 
работу, но успеть ее проверить.

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 -2-3 простые задачи или 1 -2
3 простые задачи и одна или две составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических 
действий, математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные,
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измерительные задачи или другие геометрические задания.
При оценке письменных работ учащихся по математике грубой ошибкой следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение 
задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла 
вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно 
выполнить измерение и построение геометрических фигур.

Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 
данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса 
(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении 
и черчении.

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 
составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 
математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.).

При оценке комбинированных работ:
«5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
«4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки.
«3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или решена одна из двух 

составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других 
заданий.

«2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено менее 
половины других заданий.

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 
решение задач:

«5» ставится, если все задания выполнены правильно.
«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.
«3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.
«2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых.
При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач 

на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т.д., задач на измерение и построение и 
др.):

«5» ставится, если все задачи выполнены правильно.
«4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или 

измерение, построение выполнено недостаточно точно.
«3» ставится, если не решена одна из двух-трех задач на вычисление, если при измерении 

допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены ошибки при 
размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами.

«2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат при 
измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур.

Итоговая оценка умений и навыков
При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение 

им практическими умениями и навыками.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат: результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ.
К рит ерии оценки знаний, ум ен и й  и навы ков учащ ихся по т ехнологии:

Отметка Качество
выполненной

Затраты времени 
на выполнение

Соблюдение 
технологии при

Соблюдение правил ТБ 
и личной гигиены

76



работы работы выполнении работ
«5» Работа может быть 

Выполнена без 
инструкционной 
карты и чьей-либо 
помощи

Работа выполнена 
в срок или 
раньше срока

Работа выполнялась в 
соответствии с 
технологией

Обязательное 
соблюдение при 
выполнении всех работ

«4» Изделие выполнено 
точно по чертежу; 
Все размеры 
выдержаны; 
отделка выполнена 
в соответствии с 
требованиями 
инструкционной 
карты или по 
образцу

Работа выполнена 
в срок или 
раньше срока

Работа выполнялась в 
соответствии с 
технологией; 
Отклонения от 
указанной
последовательность и 
не имели 
принципиального 
значения

Обязательное 
соблюдение при 
Выполнении всех работ

«3» Изделие выполнено 
с отступлением от 
чертежа, но может 
быть использовано 
по назначению, 
качество отделки 
ниже требуемого

На выполнение 
работы затрачено 
времени больше 
установленного 
по норме на 10%

Работа выполнялась с 
отклонениями от 
технологии, но 
изделие может быть 
использовано по 
назначению

Допускал мелкие 
нарушения
установленных правил 
техники безопасности и 
норм поведения, что 
могло привести к травме.

«2» Изделие не 
выполнено, или 
выполнено с 
отступлениями от 
чертежа, не 
соответствует 
образцу. 
Дополнительная 
доработка не может 
привести к 
использованию 
изделия 
(неисправимый 
брак)

На выполнение 
работы затрачено 
времени против 
нормы больше, 
чем на 25%

Обработка изделия 
(детали) выполнялась 
с грубыми 
отклонениями от 
технологии, 
применялись не 
предусмотренные 
операции

Допускал мелкие 
нарушения
установленных правил 
техники безопасности и 
норм поведения, что 
могло привести к травме.

При выставлении итоговой оценки учитывается, как уровень знаний ученика, так и овладение 
им практическими умениями.

Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов письменных работ и устных 
ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.

Итоговая отметка по учебному предмету, выставляется учителем на основе итоговых отметок 
за все четверти учебного года.

Учащимся, временно обучающимся в других учреждениях (санаториях, больницах) 
выставляется итоговый балл на основе текущих проверок знаний, умений и навыков в этих учебных 
заведениях.

Четвертные , годовые отметки выставляются не позднее, чем за два дня до начала каникул или 
конца аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 
родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета школы о переводе учащегося. 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) Организация может 
перевести учащегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП УО (вариант 2).

По завершению реализации АООП УО проводится итоговая аттестация, направленная на
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оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.
Содержание и процедура проведения итоговой аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации. 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".
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де- ятельность 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития учащегося 
(«было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.

Оценка результатов деятельности МАОУ Школа №132 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 учетом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);

условий реализации ФАООП УО (вариант 1);
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МАОУ Школа №132

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с легкой умственной 
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)

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 УО МАОУ Школа №132.

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.
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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.

Ф ункции, сост ав и характ ерист ика Б У Д  обучаю щ ихся с ум ст венной  от ст алост ью  
(инт еллект уальны м и наруш ениями).

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.
Функции БУД:
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
обеспечение целостности развития личности обучающегося.

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V - IX классов.
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих других 
обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 
включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно
историческому наследию родного края и страны.

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 
разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых), слушать собеседника, 
вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 
жизненно значимых задач, использовать доступные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач.

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

Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно воспринимать 
окружающий мир, его временно-пространственную организацию, использовать усвоенные 
логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 
аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Система оценки
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения АООП.
Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности базовых учебных действий у детей с УО
В соответствии с требования ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 
результаты.

Личностные результаты -  личностные и коммуникативные БУД. Личностные 
результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими
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формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка 
личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 
социальными (жизненными) компетенциями, которые,в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов.

Предметные результаты -  регулятивные и познавательные БУД.Предметные результаты 
связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 
достижения обучающихся в усвоении знаний иумений, способность их применять в практической 
деятельности.

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 
изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Мониторинг БУД обучающихся в МАОУ Школа №132 организуется на основе 
диагностических методов по этапам:

5 -  9 класс
1 этап -  рубежная диагностика (при переходе на новый уровень образования) - до 
30 сентября
2 этап - итоговая диагностика (в конце года)

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности базовых учебных 
действий, необходимых для минимального уровня предметных достижений. Входная 
диагностика должна проводиться в каждом классе в начале учебного года (сентябрь). Эти 
показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в 
текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, 
низкий уровень социального развития указывают на необходимость индивидуальной 
коррекционной работы с ребенком.

Цель промежуточной диагностики -  определение динамики формирования/развития БУД.

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 5-9 классах кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 
мышлению. Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного: кратко пересказывать основные события, 
изложенные в произведениях; устанавливать причинно-следственные связи и отношения; делать 
выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.

Изучение учебного предмета «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, создаёт условия для формирования 
«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватныхвозрасту форм и функций 
речи, включая обобщающую и планирующую функции. На уроках русского языка 
осуществляется формирование нравственных качеств, понимания таких ценностей, как «семья», 
«школа», «учитель», «природа», «родина», «уважение к старшим».
В 5-9 классах:в процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная 
и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 
навыки. Воспитывается интерес к родному языку.

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психическихфункций 
учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития.
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«Математика» решает одну из важных специфических задач обучения учеников с 
нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной деятельности и 
личностных качеств. Математика как учебный предмет содержитнеобходимые предпосылки для 
развития познавательных способностей обучающихся, коррекции интеллектуальной 
деятельности и эмоционально-волевой сферы.

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с 
жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими учебными 
предметами. Необходимо учить использовать математические знания в нестандартных 
ситуациях. Формируя у обучающихся на наглядной и наглядно- действенной основе первые 
представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает в процессе 
обучения математике задачи развития наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и 
абстрактного мышления обучающихся. Осваивая систему социально принятых знаков и 
символов, существующих в современной культуре обучающийся в процессе обучения 
математике, получает и знания, необходимые знания, как для дальнейшего обучения, так и для 
его социализации.

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 
формированием личностных, познавательных и регулятивных действий. Моделирующий 
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 
действий, способствует формированию личности обучающегося, воспитанию у него 
положительных навыков и привычек, содействует исправлению недостатков моторики и 
совершенствованию зрительно-двигательной координации, развитию аналитико-синтетической 
деятельности, умения сравнивать, обобщать.

Предмет «Музыка и пение» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации обучающихся. Специально подобранные музыкальные произведения, воздействуя на 
аффективную сферу обучающегося, способствуют развитию высших психических функций, к 
которым относятся мышление, воля, мотивация, преодолению неадекватных форм поведения, 
снятию эмоционального напряжения, созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, 
служащей положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия обучающихся. 
Занятия музыкой развивают чувство ритма, речевую активность, музыкальный слух и память, 
способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки.

«Физическая культура»: предмет обеспечивает формирование личностных действий, 
духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений физическогоразвития, развития 
двигательных возможностей обучающихся, освоения правил здорового и безопасного образа 
жизни. В области регулятивных действий -  развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия.

«Природоведение», «География», «Естествознание»: предметы из
образовательной области «Естествознание» обеспечивают формирование личностных, 
регулятивных и познавательных учебных действий. В процессе изучения окружающего мира, 
природы у обучающихся формируются и систематизируются представления о живой и неживой 
природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и животных, строении организма человека 
и т.д. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать 
несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта 
деятельность обучающихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков умственного 
и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о природе помогают детям 
видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней. стремление беречь и охранять природу.

Изучение учебного предмета «Мир истории», «История Отечества» обеспечивает 
формирование личностных, коммуникативных, познавательных учебных действий. В предмет 
заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями. Коррекционное 
воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств
гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и
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правовая адаптация выпускника в общество.
Изучение учебного предмета «Этика» должно носить характер моральноэтической и политико
правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет основы знаний в этих областях. уделяя 
преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. Изучение 
предмета связано с формированием личностных, коммуникативных, регулятивных и 
познавательных учебных действий. Курс призван способствовать возможно большей 
самореализации личностного потенциала детей с нарушением интеллекта, создает условия для 
социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 
создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание 
своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.

«Трудовое обучение»: специфика этого предмета направлена на практическую 
подготовку обучающихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формированиеу них 
знаний и умений, навыков способствующих социальной адаптации в условиях современного 
общества, на повышение уровня их общего развития, что обеспечивается через развитие 
личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных базовых учебных действий. 
Основными направлениями коррекционной работы служат повышение уровня
познавательной активности обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции 
трудовой деятельности. Формирование личностных, коммуникативных, регулятивных и 
познавательных учебных действий осуществляется через развитие у обучающихся необходимого 
объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Трудовое обучение занимает 
наиболее важное место в учебном процессе. На него в учебном плане отводится значительная 
часть времени, поскольку именно трудовое обучение в максимальной степени способствует 
успешной социальной адаптации и подготовке обучающихся к самостоятельной жизни.

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 
отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 
использовать, например, следующую систему оценки:

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 
выполнения вместе с учителем;

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости требуется оказание 
помощи;

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника;

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию педагогического работника;

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В 
соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МАОУ Школа №132 определяет содержание и процедуру 
оценки БУД.

2.2. Программы учебных предметов

2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка.

Изучение учебного предмета "Русский язык" в старших классах имеет своей целью развитие 
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.
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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.

5 класс
П овторение
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 
интонации.

Звуки и буквы
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 
согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 
безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит.

Слово
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс.
Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов.
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных вкорне слова.
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.
Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол,прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению.
Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные.
Изменение имен существительных по числам (единственное и множественноечисло).
Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род,средний род).
Мягкий знак после шипящих в конце слов у существительных женского рода
(ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож).
Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам.Понятие о 1, 

2,3-м склонениях существительных.
Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания -ы , -и в родительном 
падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном падежах (к деревне, в 
деревне), окончания -ей, -ой втворительном падеже (за деревней, за страной).

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание 
ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в 
родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю  в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в 
предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом , - ем в творительном падеже (за полем, за 
деревом).

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 
окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и  в родительном, дательном и предложном 
падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью  в творительном падеже (сиренью).
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Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения. 
Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным 
склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).

Предложение
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные.
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые,второстепенные члены. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах.
Связная речь
Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом.
Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся).
Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений.
Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примернаятематика: 

жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой).
Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмородителям.
Повторение пройденного за год.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
- алфавит;
- способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова).
Учащиеся должны уметь:
- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи);
- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путемизменения 

формы слова;
- обозначать мягкость согласных буквой ь;
- разбирать слово по составу;
- выделять имя существительное как часть речи;
- строить простое распространенное предложение;
- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя);
- пользоваться школьным орфографическим словарем.

6 класс
Повторение
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным 
союзом и. Знаки препинания при однородных членах.

Звуки и буквы
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных
гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные инепроизносимые 

согласные.
Слово
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание.
Образование слов с помощью приставок и суффиксов.
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Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных вкорне слов.
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.
И м я сущ ест вит ельное. Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж.
Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа.
Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 
основой на шипящий.

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только 
во множественном числе.

И м я прилагат ельное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в
речи.

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 
существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже.

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 
числе.

Предложение
Простое предложение. Простые предложения с однородными членами.
Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания приоднородных членах.
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед 

союзами.
Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении.
Связная речь
Работа с деформированным текстом.
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.
Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, 

достойный поступок товарища и т. д.).
Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану
Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных.
Составление рассказа по опорным словам и данному плану. Составление рассказа с помощью 

учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на 
лыжах» и др.).

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, 
практической деятельности.

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, 
хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных 
мероприятиях).

7 класс
Повторение
Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложенияс союзами 
и, а, но.
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С ост ав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 
согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о
и е.

И м я сущ ест вит ельное. Основные грамматические категории имени существительного — род, 
число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном 
и множественном числе.

И м я прилагат ельное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 
прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже.

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 
множественном числе.

М ест оим ение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 
единственного и множественного числа.

1, 2,3-е лицо местоимений.
Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественногочисла.
Раздельное написание предлогов с местоимениями.
Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее,будущее) 

и числам.
Неопределенная частица не  с глаголами.
Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься.
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.Глаголы на -ся (-сь).
Предложение
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении.
Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений 

в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 
перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. 
Знаки препинания при однородных членах.

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки препинания при 
обращении.

Связная речь
Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени).
Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу.
Составление рассказа по опорным словам.
Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», «История 
капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о 
приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги 
(квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.).

8 класс
Повторение
Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без 
союзов.

С лово
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Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным 
частям речи, разбор их по составу.

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 
корнях слов.

Образование слов с помощью приставок и суффиксов.
Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), приставка пере-, единообразное 

написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-).
Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных.
Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных.
Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные.
Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 
множественном числе. Имена прилагательные на -ий, - ья, -ье, их склонение и правописание.

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений.
Правописание личных местоимений.
Род местоимений 3-го лица единственного числа.
Глагол. Значение глагола.
Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти.
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам.
Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных слов).
Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание личных 

окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. Изменение глаголов в прошедшем 
времени по родам и числам.

Предложение
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 
препинания при однородных членах.

Обращение. Знаки препинания при обращении.
Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. Сложное 

предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами
и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами.
Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.
Постановка знаков препинания перед этими словами.
Связная речь
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам русских и 

отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями).
Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, 

основе имеющихся знаний.
Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»).

С лово
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Отзыв о прочитанной книге.
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об увольнении 
с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка.

9 класс
Повторение
Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение.Сложное 

предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы,
потому что.
Звуки и буквы
Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласныеударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных 
на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в 
слове.

Слово
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок на 
согласную вне зависимости от произношения.

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости отпроизношения: без- 
(бес-), воз-(вое-), из-(ис-), раз- (рас-).

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 
соединительных гласных. Сложносокращенные слова.

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории 
имени существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Несклоняемые имена существительные.

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 
именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных.

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений.
Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов.
Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа.
Частица не с глаголами.
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые.
Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200,
300,400; 40, 90,100.
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способдействия.
Правописание наречий с о и а на конце.
Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи.
Предложение
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение.
Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения сословами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что.
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Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания впредложениях.
Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней;большая 

буква в прямой речи.
Связная речь
Изложение.
Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг.
Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка.

2.2.2.ЧТЕНИЕ
Пояснительная записка.

Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью развитие 
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.

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

5 класс
Примерная тематика
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных 

подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде: людей, ихотношении к Родине, друг к 
другу; о родной природе, и бережном к ней отношении, о жизни животных.

Изучаемые произведения:
1. Устное народное творчество.
Считалки, заклички -  приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. Народные сказки: 

«Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «Морозко», «Два Мороза», «Три 
дочери».

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин 
-  Сибиряк «Серая Шейка».

2. Картины родной природы.
Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк по -  своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. Платонов 
«Июльская гроза», И. Соколов -  Микитов «Золотая осень», «Весна», В. Астафьев «Осенние грусти»,
А. Толстой «Весенние ручьи».

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце...», А. Прокофьев
«Березка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату.», К. Бальмонт
«Первый снег», «К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зи м ою .» , С. Есенин «Поет зима -  

аукает. », «Береза»,
«Черемуха», А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами.», А.Толстой «Вот 

уж снег последний в поле т а е т .» , А. Блок «Ворона», Е. Серова
«Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом.», Я. Аким «Весна, весною,о весне».
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3. О друзьях -  товарищах.
Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася».
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести).В. Медведев «Фосфорический 

мальчик».
Л. Воронкова «Дорогой подарок».Я. Аким «Твой друг».
4. Басни И. Крылова.
И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет».
5. Спешите делать добрые дела.
H. Хмелик «Будущий олимпиец».О. Бондарчук «Слепой домик».
В. Осеева «Бабка». Платонов «Сухой Хлеб».
B. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд».Р. Рождественский «Огромное небо».
I. О животных.
Н. Гарин -  Михайловский «Тема и Жучка» (отрывок из повести «Детство Темы»).А. Толстой 

«Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты).
К. Паустовский «Кот Ворюга».Б. Житков «Про обезьянку».
Э. Асадов «Дачники».
Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны».С. Михалков «Будь человеком».
7. Из прошлого нашего народа.
О. Тихомиров «На поле Куликовом».
C. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето...» (отрывок 

из поэмы «Мороз, Красный нос»).А. Куприн «Белый пудель» (отрывки).
Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью .». Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата».
8. Из произведений зарубежных писателей.
B. Гюго «Гаврош» (отрывки).
М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок).
C. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки). Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» (отрывок).
Произведения для заучивания наизусть:

И. Сурков «Ярко солнце светит.» , А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт
«Осень», И.Бунин «Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин «Береза», А. Пушкин
«Зимняя дорога», Е. Серова «Подснежник».

Навыки чтения
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 
содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» 
(чтение по ролям).

Чтение «про себя» с выполнением заданий.
Выделение с помощью преподавателя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих 
героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов выражений, пользование 
подстрочным словарем. Ответы на вопросы к тексту.

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 
помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительныхпредложений.

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста.
Внеклассное чтение
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Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 
детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 
прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о 
книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя.

Рекомендуемая литература (на выбор)
1. Русские народные сказки.
2. Сказки народов мира.
3. П. П.Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «СолнечныйКамень», 

«Горний мастер».
4. В. Д Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище»,
«Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня».
5. М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей»,
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
6. А. П. Гайдар «Чук и Гек».
7. Б. С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине»,
«Компас».
8. Д. Н.Мамин-Сибиряк «Про комара-комаровича, длинный нос», «Сказочка про Козявочку», 

«Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост».

9. Н. Я. Носов «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Веселаясемейка».
10. В. А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».
11. К. Г. Паустовский «Похождение жука-носорога».
12. Е. А. Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров».
13. Б. Н. Полевой «Сын полка».
14. М. М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краюдедушки 

Мазая».
15. Г. А.Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка»,
«Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка».
Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: 

найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 
Заучивание наизусть стихотворений.

6 класс
Примерная тематика

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 
художественных произведений:

о героическом прошлом и настоящем нашей Родины;о событиях в мире;
о труде людей;
о родной природе и бережном отношении к ней;о знаменательных событиях в жизни страны.
Навыки чтения
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про себя».
Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц.
Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов;
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подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощьюучителя слов, 
данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки героев, картины 
природы.

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых 
случаях использование слов самого текста.

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, 
выделить отдельные места по вопросам; подготовить пересказ.

Заучивание наизусть стихотворений.
Внеклассное чтение
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме.
Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов книгах, 

пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц, 
выявление своего к ним отношения.

Рекомендуемая литература (на выбор)
Русские народные сказки.Сказки народов мира.
В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Белогрудка»,
«Злодейка».
Я. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись накамне», «У 

старого рудника», «Уральские были».
A. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды».
B. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшаяптица», 

«Морской чертенок».
А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенногозамка».
A. П. Гайдар «Тимур и его команда».
Л.А.Касиль. «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица младшего 

сына».
B. Я. Катаев «Белеет парус одинокий».
C. Я. Маршак «Быль небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледянойостров», 

«Приключения в дороге».
А.Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото»,
«Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича».
Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе»;
«Незнайка на Луне».
Ю.К. Олеша «Три толстяка».
К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание слетом».
Е. А. Пермяк «Волшебные Истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебнаяправда,».

М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук»,
«Лесной доктор», «Птицы под снегом».
Джани Родари «Путешествие голубой стрелы».
Г. А.Скребщкий «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож».А.Н. Толстой «Золотой 

ключик или приключения Буратино».
7 класс
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Устное народное творчество.
Сказки «Сивка -  бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки Илью 

Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы...», «По улице мостовой...»; пословицы, 
загадки.

Из произведений русской литературы ХТХ века.
A. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князеГвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения «Зимний вечер»,
«У лукоморья».
М.Ю. Лермонтов «Бородино».
И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». Н.А. Некрасов 

«Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин».
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении).А.П. Чехов «Хамелеон».
B. Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении).

Из произведений русской литературы ХХ века.
М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести).М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», 

«Весна».
К.Г. Паустовский «Последний черт».
М.М. Зощенко «Великие путешественники». К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки).В.П. 

Катаев «Флаг».
Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи -  кукушки.», «Все в тающейдымке...».
Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака».Ю.Я. Яковлев «Багульник».
Р.П. Погодин «Время говорит -  пора».
А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните иприезжайте»).
К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки».
Произведения для внеклассного чтения.
Русские народные сказки, В.Бианки «Мышарик», И.А.Крылов «Басни», А.Чехов «Каштанка», 

В.Короленко «Чудная», Л.Кассиль «Ночная ромашка», А.Сурков «Победители», К.Паустовский 
«Старый повар».

Произведения для заучивания наизусть.
Отрывки из «Сказки о царе Салтане.», А. Пушкин «Зимний вечер», отрывки из стихотворения 

«Бородино», М. Исаковский «Ветер», отрывки из стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста», 
Н. Рыленков «Все в тающей ды м ке.» , К. Ваншенкин

«Снежки».
8 класс

Устное народное творчество.
Русская народная сказка «Волшебное кольцо», пословицы и поговорки, Баллады
«Перчатка» В.А. Жуковского, «Нашла коса на камень» И.З. Суркова, Былина «Добрыня и Змей».
Произведения русских писателей XIX века.
А.С. Пушкин. Воспоминания о поэте: М.Я. Басина «Публичное испытание», И.И. Пущин 

«Записки о Пушкине» (отрывок);
стихотворения «Памятник» (отрывок), «Во глубине сибирских р у д .» , «Зимнее утро», «И.И. 

Пущину», «19 октября 1827 года», «Няне», «На холмах Г рузии .» ,
«Сожженное письмо» (отрывок), «Я вас лю бил.»; «Сказка о попе и о работнике его Балде».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть Поэта» (отрывок), «Родина» (отрывок),
«Парус», «Сосна»; «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
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Калашникова».
И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осел и Соловей», «Муха и Пчела».
Н.А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «В полном 

разгаре страда деревенская...», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». И.С. 
Никитин. Стихотворения «Русь» (отрывок), «Утро на берегу озера». И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» 
(в сокращении).

Л.Н. Толстой Рассказ «После бала» (в сокращении).
Произведения русских писателей 1-й половины ХХ века.

A. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия».
B. Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой музыкант».М. Горький. Рассказ «Макар Чудра».
C. А. Есенин. Стихотворения «Спит ковыль.», «Пороша», «Отговорила рощазолотая...». 
А.П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки».А.Н. Толстой. Рассказ «Русский Характер». 
Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка».

Произведения русских писателей 2-й половины ХТХ века.
К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма».
Р.И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака Динго, или повесть о первойлюбви». 
Л.А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы».
A. Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «Василий Теркин».
B. М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин».
B. П. Астафьев. «Далекая и близкая сказка» (глава из повести «Последний поклон»). Р.П. 

Погодин. Рассказ «Алфред».
А.А. Сурков. Стихотворение «Родина».

Произведения для внеклассного чтения.
.Пушкин «Метель», М.Лермонтов «Беглец», Ф.Искандер «Молельное дерево» И. Крылов 

«Басни»
И. Тургенев «Записки охотника»А. Чехов «Толстый и тонкий»
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке»
Р.Фраерман «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви»,В. Астафьев «Конь с розовой 

гривой».
Произведения для заучивания наизусть.

А. Пушкин «Во глубине сибирских р у д .» , «Няне»,
М.Лермонтов «Родина» (отрывок), «Парус», отрывок из «Песни про царя.»,И . Крылов «Осел 

и Соловей» (отрывок),
И.Никитин «Русь» (отрывок),
C. Есенин «Спит ковыль.», «Пороша»,
А. Твардовский «Василий Теркин» (отрывок)

9 класс
Примерная тематика
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской 

и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 
Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка.
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Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А.Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 
Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина.

Произведения А. М. Горького, В. В, Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А- А. Фадеева, 
М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В» М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М Шукишна, Ф. 
А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова, Ф. Искандера, А. Рыбакова, Б. 
Окуджава.

Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.
Выделение главной мысли произведения.
Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и ихпоступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя).
Работа над планом, над средствами языковой выразительности.
Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме наматериале 

нескольких произведений.
Знание основных сведений о жизни писателей.
Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.

Внеклассное чтение
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.Составление отзыва 

о прочитанной книге, статье из газеты или журнала.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.

Рекомендуемая литература (на выбор)
А. А. Ахматова Стихотворения. А Р. Беляев «Человек-амфибия».В. О. Богомолов «Иван».
Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег». В.Д. Быков «Альпийская баллада», 

«Обелиск».
Л. Васильев «А зори здесь тихие». Жюль Верн «Таинственный остров». З. Воскресенская 

«Сердце матери».
А. М. Горыкий «В людях», «Мои университеты».С. А. Есенин Стихотворения.
М. Зощенко Рассказы.
Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема».
К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Разливырек», 

«Исаак Левитан», «Приточная трава».
А. А. Сурков Стихотворения.
Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (выборочно).М, Н. Цветаева Стихотворения.
A. П. Чехов «Дом с мезонином».
B. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «ПриветСивому»

Стихи для заучивания наизусть:
М.Ю.Лермонтов «Тучи»
А.А.Фет «Это утро, радость эта...»
М.И.Цветаева «Красною кистью рябина зажглась» К.Г.Паустовский отрывок из произведения 

«Стекольный мастер»С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи гол ы .»
Н.М.Рубцов «Зимняя песня»

2.2.3.Родной язык 
Содержание учебного курса

5 класс
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Что такое слово. Начальные сведения о происхождении слов.
Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и эмоциональной окраске. 

Знакомство с этимологическим словарем. Размышление о значении языка.
Что такое словесность
Письменная и устная формы словесности.
Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. Просторечие.
Различение разговорного и литературного языка, выработка умения употреблять их в 

соответствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную окраску выражений. Умение 
построить диалог.

Слова однозначные и многозначные.
Омонимы, их отличие от многозначных слов. Синонимы, их роль в художественных 

произведениях.
Антонимы, их роль в художественных произведениях.
Фразеологизмы.
Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью.
Прямое и переносное значение слова
Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении.
Текст
Тема и основная мысль текста. Формы словесного выражении: повествование, описание, 

рассуждение, диалог, монолог.
Определение темы и основной мысли текста. Выразительное чтение диалога. Стихотворная и 

прозаическая формы словесного выражения. Повествовательные, вопросительные и побудительные 
предложения в прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их

интонация. Чтение предложений с восклицательной интонацией. Чтение стихов с соблюдением 
стиховой паузы. Выразительное чтение.

Устная народная словесность
Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками.
Виды сказок. Правдивость сказки.
Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, считалки, 

скороговорки.
Различение видов русской народной словесности. Рассказывание сказки, небылицы. 

Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. Сочинение собственных загадок, 
употребление пословиц и поговорок, понимание их аллегорического значения.

Литературное эпическое произведение
Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. Басня. Басенные герои 

и сюжеты. Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль».
Рассказ и повесть.
Выразительное чтение. Литературное лирическое произведение
Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии.
Понимание главного свойства лирических произведений -  выражение мыслей и чувств автора.
Выразительное чтение стихов.
Литературное драматическое произведение
Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на сцене театра.
Пьеса-сказка.
Умение отличать драматическое произведение от произведений других родов словесности.
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Чтение пьесы по ролям.
6 класс

Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов по их стилистической 
окраске. Выразительное чтение текста с различной стилистической и эмоциональной окраской. 
Выбор стилистических средств языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и 
поставленной целью.

Средства художественной изобразительности
Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза.
Употребление средств художественной изобразительности в произведениях словесности.
Выразительное чтение произведений, в которых имеются средства художественной 

изобразительности. Применение средств художественной изобразительности в собственных 
высказываниях.

Юмор в произведениях словесности
Юмор в жизни и в произведениях словесности.
Развитие чувства юмора. Выразительное чтение юмористического произведения. Устное и 

письменное изложение юмористического произведения.
Произведения устной народной словесности
Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты.
Легенда как создание народной фантазии.
Выразительное чтение былины. Рассказывание предания, легенды.
Что такое эпическое произведение.
Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного героя. Раскрытие 

характера героя в сюжете произведения.
Герой произведения и автор произведения.
Лирическое произведение, его особенности
Что такое лирическое произведение.
Особенности языка лирического произведения.
Ритм и стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении.
Двусложные и трехсложные размеры стиха.
Драматическое произведение, его особенности
Что такое драматическое произведение.
Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. Роль диалога и 

монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и описания в пьесе.
Сюжет драматического произведения.
Умение отличить драматическое произведение от эпического и лирического. Понимание роли 

авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев. Выразительное чтение по ролям 
драматического произведения. Сочинение сценки по собственным впечатлениям, употребление в ней 
ремарки, диалога и монолога.

7 класс
Материал словесности. Слово и словесность
Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Русская словесность, ее происхождение и 

развитие.
Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение темы и 

основной мысли произведения; выразительное чтение произведений.
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Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный 
язык, просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование 
разговорного языка в общении людей и в литературе.

Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит и 
пишет на данном языке. Язык художественной литературы как особая разновидность употребления 
языка. Язык как «материал», из которого строится художественное произведение и язык как результат 
художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности.

Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литературного языка, их 
употребление.

Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления разговорного 
и литературного языка в устной и письменной форме.

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Диалог и монолог героя. Сказ.
Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности словесного 

выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и смысл.
Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в художественном 

произведении. Стилистическая окраска слова. Стиль
Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния.
Произведение словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности
Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения жизни 

в эпических, лирических и драматических произведениях. Устная народная словесность, ее виды и 
жанры

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, 
загадка, историческая песня, былина, анекдот.

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной народной 
словесности.

Лирические виды народной словесности: песня, частушка.
Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной народной 

словесности.
Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки.
Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной словесности.
Духовная литература, ее жанры
Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия как Откровение, как история духовного 

восхождения человечества и как произведение словесности.
Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой спецификой. 

Понимание обобщенного смысла библейского повествования. Умение видеть своеобразие стиля в 
различных библейских текстах. Умение заметить использование жанров и стиля Библии в различных 
произведениях словесности.

Эпические произведения, их виды
Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман.
Литературный герой в рассказе и повести.
Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета.
Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление 

эпизодов, картин, героев. Художественная деталь.
Автор и рассказчик в эпическом произведении.
Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения.
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Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением различных средств изображения 
характера.

Виды лирики.
Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма.
Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог 

героя, слова автора (ремарки).
Понимание характера героя драматического произведения с учетом различных языковых 

средств его изображения.
Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса.
Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания 

произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного выражения 
содержания, свойственных лирике и эпосу.

Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф.
Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в произведениях 

русских писателей.
Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. Умение передать 

это понимание в выразительном чтении произведений. Использование мотивов народной словесности 
в собственном литературном творчестве.

8 класс
Средства языка художественной словесности
Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, определяемое в 

словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении 
языка.

Значение интонации: роль лексики и синтаксиса, логического и эмоционального ударения, 
паузы, мелодики (повышения и понижения голоса).

Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса.
Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения автора 

к предмету изображения.
Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха.
Своеобразие речи героев в юмористическом и сатирическом произведении, использование 

«говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия.
Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному и 

нехудожественному тексту: правильность, точность, последовательность, соответствие стиля цели 
высказывания. Высказывание как выражение мысли.

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления 
повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая речь 
в диалоге, включенном в повествование, и несобственно-прямая речь в монологе.

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литературный герой, 
изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире.

Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от лица 
«всеведущего автора», от лица рассказчика — участника или свидетеля событий. Сказ.

Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом 
произведении. Умение различать героя, рассказчика и автора, увидеть разные виды авторского 
повествования и способы передачи речи героя.

Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения авторской позиции.
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Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции.
Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, произведениях 

древней русской литературы, словесности нового времени.
Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических 

образов.
Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесности, 

тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения современных автору 
проблем. Использование стиля народной поэзии.

9 класс
Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, 

их роль в произведении.
Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом 

произведениях. Значение гиперболы.
Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска.
Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на 

объект и субъект.
Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. Повести 

петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее применение в произведениях поэта. 
Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина.

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и 
романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина.

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом 
произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом.

Произведение словесности
Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного 

выражения
Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания. 

Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматическом произведениях.
Значение перевода произведения словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика.
Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к «вечным» образам и мотивам, новая 

жизнь типических героев, созданных в прошедшую эпоху.
Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной 

словесности для развития языка. Значение произведения словесности для его времени. Познание мира 
средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произведениях словесности. Очеловечивание 
мира. Главное назначение искусства — помочь совершенствованию мира и человека.

2.2.4.Родная литература ( русская)
Содержание учебного курса

5 класс.
Слово как средство создания образа. Из литературы XIX века Русские басни.
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 
невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. 
Мораль.

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка.
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Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго -  своеобразный экзамен для каждого героя, 
проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 
героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 
сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 
особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир 
глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка.

Сочинение "Зло и добро в сказке".
Поэзия XIX века о родной природе
П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 
Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов.

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы 
её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 
сопереживать ей. Единство человека и природы.

Из литературы XX века.Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. 
Тема, особенности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, 
добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки.

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 
Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала.

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота 
взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в 
окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.

Сочинение " Мир глазами ребёнка".
A. И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). 
Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 
Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.

Родная природа в произведениях поэтов XX века
B. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное 
состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов.

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен...» Краткие сведения о поэте. 
Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и 
понимать её красоту.

Единство человека и природы.
6 класс.

Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Литературная сказка.
Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке.
Из литературы XIX века.А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство 

мести, милосердие, благородство.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки
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их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 
героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю 
тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его 
отношение к родине в строках лирических стихов.

Из литературы ХХ века.Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера 
подростка. Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». 
Нравственные уроки повести.

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 
остров», «Война вокруг нас кружит...» (или другие по выбору учителя). Драматическая история 
жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в 
его лучшие душевные качества.

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 
тимуровское движение.

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв 
«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 
человеку? Необходимость бережного отношения к близким.

A. В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору 
учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора.

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».

7 класс.
Из литературы XVIII века
И. И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков 

человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как 
основное средство художественной выразительности в баснях.

Из литературы XIX века.Ф.Н. Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко 
оценённом А. С. Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»

К.М. Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера 
в произведении писателя.

B. М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 
подвигу в рассказе «Сигнал».

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя).
Из литературы XX -  XXI века.А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы 

писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех 
Аркадия Аверченко.

Ю. М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М. Нагибина.
Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору 
учителя)

В. О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 
войны на страницах произведения. Подвиг речников.

Ю. Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ -  притча «Семья Пешеходовых». 
Средства выразительности в произведении.
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B. Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 
произведения «Женя Касаткин».

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."
C. А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палыча».
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя.
Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности.
Творчество поэтов Башкортостана по выбору учителя и учащихся.

8 класс.
Рассказы русских летописей XII -  XIV веков (по выбору учителя).
Образное отражение жизни в древнерусской литературе.
Из литературы XIX века. Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа.
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная...» Поэтические традиции XIX 

века в творчестве А.Н. Апухтина.
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка.
Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе"
Из литературы XX века. Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно маленькой.»
Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа.
Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера.
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире.
Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава 

«Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.
Творчество поэтов Башкортостана (1) по выбору учителя и учащихся.

9 класс.
Из литературы XIX века. Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия 

народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и 
Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 
Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы.

Нравственное перерождение героини.
Из литературы XX века.В.В. Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 

Красота искусства.
Ю. П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма.

76



К. Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 
человеке. Смысл названия рассказа. Письменная работа (ответ на проблемный вопрос).

Из современной русской литературы
A. И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и их 
роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).

B. Г. Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия.
Две героини, две судьбы.
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени -  один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы.
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. 
Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение 
замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по 
выбору).

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в 
годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во времена 
давно закончившейся войны.

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 
долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя.

2.2.5.Г осударственный ( башкирский) язык Республики Башкортостан
Содержание учебного курса

5 класс Программа предусматривает изучение разделов: Каждый день иду в школу. Я люблю 
свою семью. Я выбираю профессию. Расскажу о своей Родине. Живу в городе, деревне. Времена 
года и прогноз погоды. Говорим о различных событиях.

бкласс Программа предусматривает изучение разделов: Здравствуй школа! О себе. Времена 
года. Части тела и личная гигиена. С Новым годом! В продуктовом магазине. В магазине одежды. В 
родном краю. Наступила весна. Встречаем лето. Я путешественник.

7 класс Программа предусматривает изучение разделов: День Знаний! Моя Родина- 
Башкортостан! Я люблю свою семью. Времена года. Праздники. Устное народное творчество. В 
здоровом телездоровый дух. Встречаем лето!

8 класс Программа предусматривает изучение разделов: День Знаний! Башкортостан - мой 
край родной! Времена года. В магазине. О себе. История в именах. Праздники. Выбираем 
профессию. Прекрасное лето!

9 класс Программа предусматривает изучение разделов: Идем в школу. Осенняя природа. 
Осенние работы. Уфа -  столица Башкортостана. Устное народное творчество. Встречаем зиму. 
Национальный герой башкирского народа -  Салават Юлаев. Башкирские национальные блюда. 
Встречаем красавицу-весну! Где труд, там и уважение.

2.2.6.Математика
Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

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

В процессе обучения математике в V - IX классах решаются следующие задачи: 
формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических
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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.

5 класс
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. Умножение и 

деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2;
420 • 2; 40: 2; 300: 3; 480: 4; 450: 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода
через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48:4; 488: 4 и т.п.) устно.
Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд письменно, их проверка. Получение одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные 
дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или 
знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 
Дроби правильные, неправильные.

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 
(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических 
действия.

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны треугольника: 
основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. 
Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1: 2; 1: 5;1:10; 1:100.
6 класс

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1 
000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи).

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на 
разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение на 
калькуляторе.

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 
соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел.

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных единиц 
и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа простыеи составные.

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX.
Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в 

пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических 
действий.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, 
массы, устно и письменно.

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных 
дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей 
целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с 
одинаковыми знаменателями.

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 
зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение 
(равномерное, прямолинейное) двух тел.

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не
76



пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные.
Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.
Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их количество, 

свойства.
Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2:1; 10 :1; 100 :1.

7 класс
Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 

сотне тысяч в пределах 1 000000.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000000 устно (легкие случаи) и письменно. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком 
чисел в пределах 1 000000 письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание 
чисел с помощью калькулятора.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, 
письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 
единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки,двузначное 
число, письменно.

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными знаменателями.

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 
долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 
одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных 
при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей.

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.
Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; 

на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к 
единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, 
решаемые в 3-4 арифметических действия.

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба).
Построение параллелограмма (ромба).
Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра 
симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра симметрии

8 класс
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000;
25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи).
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных вдесятичных дробях) на 
однозначные, двузначные числа (легкие случаи).

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.
Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.
Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего
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количества за единицу.
Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с 
помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 
заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней.

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:
1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их
соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000
000 м2.
Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га =100 а, 1 

га = 10 000 м2.
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измеренииодной, 

двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи).
Длина окружности: С = 2jtR (С = nD), сектор, сегмент.Площадь круга: S = JiR2.
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.
Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии.
9 класс

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на 
трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью калькулятора.

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 
десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого 
вида (легкие случаи).

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 
Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида.

Грани, вершины, ребра.
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полнойповерхности.
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема:
1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3).
Соотношения: 1 дм3 = 1 000 см3,1 м3 = 1 000 дм3, 1 м3 = 1 000 000 см3.
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи,когда 

крупная единица объема содержит 1 000 мелких).
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.

2.2.7.Информатика
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 приемами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для 
решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач.
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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 приемов 
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.

2.2.8.Природоведение
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.

Программа по природоведению состоит из шести разделов:
"Вселенная", "Наш дом - Земля", "Есть на Земле страна Россия", "Растительный мир", 

"Животный мир", "Человек".
При изучении раздела "Вселенная" обучающиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

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

В разделе "Наш дом - Земля" изучаются оболочки Земли - атмосфера, литосфера и гидросфера, 
основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для
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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 ее 
красоту.

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

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

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

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

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

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 
экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями обучающихся (наблюдение изучаемых 
предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 
природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала (большинство 
изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному 
наблюдению обучающимися).

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 
предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные опыты 
ученики могут проводить самостоятельно под руководством педагогического работника. В 
программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 
практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 
необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются 
специальным знаком "*".

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

Курс "Природоведение" решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V 
класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой предусматривается 
введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (например, таких как корень, 
стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта):

1) Введение. Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем 
надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы.

2) Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды.
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные

исследования.
3) . Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. Сезонные 

изменения в природе.
4) Наш дом - Земля.
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера.
5) Воздух.
Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле.
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. 
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, 
теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха.

6) Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 
Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении 
пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы 
защиты.

7) Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание 
чистоты воздуха. Значение воздуха в природе.

8) Поверхность суши. Почва.
Равнины, горы, холмы, овраги.
Почва - верхний слой земли. Ее образование.
Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух.
Минеральная и органическая части почвы. Перегной - органическая часть почвы. Глина, песок 

и соли - минеральная часть почвы.
Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по 
водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам.

Основное свойство почвы - плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном 
хозяйстве.

Эрозия почв. Охрана почв.
Полезные ископаемые.
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи.
9) Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина.
Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний вид 
и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование.

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. 
Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения 
с газом в быту.
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Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.
Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна.
Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, 
устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 
пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр.

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование.
10) Вода.
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 
замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар). Учет и 
использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. 
Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и 
морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 
температуры - градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. 
Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды 
в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.

Экономия питьевой воды.
Вода в природе: осадки, воды суши.
Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте.
11) Охрана воды.
Есть на Земле страна - Россия.
Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, 

расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские 
горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - 
столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население нашей страны.

12) Растительный мир Земли.
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек.
Разнообразие растительного мира на нашей планете.
Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов).
Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы.
Деревья.
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

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

произрастания).
Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания.
Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания.
Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных 

растений. Использование.
Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение.
Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.).
Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны.
Растения своей местности: дикорастущие и культурные.
Красная книга России и своей области (края).
13) Животный мир Земли.
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.
Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана.
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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 (поселок, село, деревня).
Рельеф и водоемы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности. 
Обычаи и традиции своего края.

2.2.9.Биология
Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс "Природоведение", при 

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

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

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

Курс "Биология" состоит из трех 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 - все 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
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классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые тела, 
получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, 
воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой природы.

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

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

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

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

Основные задачи изучения биологии:
формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: строении и 

жизни растений, животных, организма человека и его здоровье;
показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и ухода 

за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, вырабатывать умения 
ухода за своим организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и 
экологических проблем;

формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 
эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, помочь 
усвоить правила здорового образа жизни;

развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать 
природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно
следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 
психические функции;

5 класс  
В ведение

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, тетрадью. 
Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы.

Земля- планета солнечной системы  
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды.
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные 

исследования. Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 
Сезонные изменения в природе. Наш дом — Земля Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: 
атмосфера, гидросфера, литосфера. Соотношение воды и суши на Земле.

С езонны е изменения в природе
Погода. Дождь, облака и туман. Снег, град, роса и иней. Времена года. Осень. 
Экскурсия «Сезонные изменения в природе». Человек и осень. Зима. Весна. Лето
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Н аш а страна
Россия. Москва -  столица России. Москва -  древний и современный город. ТранспортМосквы. 

Города нашей Родины. Дом, в котором мы живем. Моя школа.
П рирода наш ей Родины
Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты. 

Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица Москва. Санкт- 
Петербург. Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток 
(или другие города по усмотрению учителя). Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические 
и культурные достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные представители 
растительного мира России и своего края. Животный мир на территории нашей страны. Типичные 
представители животного мира России и своего края. Заповедники. Заказники. Охрана природы. Наш 
город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей местности. Занятия 
населения. Ведущие предприятия.

Ч еловек. О храна здоровья
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как работает 

(функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, закаливание, 
водные процедуры и т. д.). 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.

Экология. О храна природы
Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. Способы 

добычи.
6 класс  

В ведение
Неживая и живая природа. Твердые тела, жидкости и газы. Для чего изучают природу.

В ода
Вода в природе. Вода -  жидкость. Температура воды и ее измерение. Изменение уровняводы 

при нагревании и охлаждении. Изменение состояния воды при замерзании. Лед -  твердое тело. 
Превращение воды в пар. Кипение воды. Три состояния воды в природе. Вода -  растворитель. Водные 
растворы и их использование. Водные растворы в природе. Нерастворимые в воде вещества. Чистая 
и мутная вода. Питьевая вода. Использование воды в быту, промышленности и в сельском хозяйстве. 
Охрана воды. Что мы узнали о воде

В оздух
Воздух в природе. Воздух занимает место. Воздух сжимаем и упруг. Воздух -  плохой проводник 

тепла. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при расширении. Теплый воздух легче 
холодного. Движение воздуха в природе. Состав воздуха. Кислород и его значение в жизни растений, 
животных и человека. Углекислый газ. Применение углекислого газа. Значение воздуха. Чистый и 
загрязненный воздух. Охрана воздуха. Что мы узнали о воздухе.

П олезны е ископаем ы е
Что такое полезные ископаемые. Полезные ископаемые, используемые в строительстве.Гранит. 

Известняки. Песок и глина. Горючие полезные ископаемые. Торф. Каменный уголь. Нефть. 
Природный газ. Полезные ископаемые из которых получают минеральные удобрения. Калийная соль. 
Фосфориты и получаемые из них фосфорные удобрения. Полезные ископаемые, применяемые для
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получения металлов. Железные руды. Черные металлы. Чугун. Сталь. Медная и алюминиевая руды. 
Алюминий. Медь и олово. Что мы узнали о полезных ископаемых.

П очва
Что называют почвой. Состав почвы. Перегной -  органическая часть почвы. Песок и глина -  

минеральная часть почвы. Минеральные соли в почве. Различие почв по их составу. Как проходит 
вода в разны почвы. Испарение воды из почвы Весенняя обработка почвы. Охрана почв. Что мы 
узнали о почве.

П овторение
Что мы узнали о почве. Экскурсия к почвенным обнажениям. Повторение по теме 
«Неживая природа»

7 класс
Введение (4 часа)

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 
природе.

Растения вокруг нас
Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в природе. Строение растения.
Цветок. Плоды. Семя. Корень. Лист. Стебель. Растение целостный организм. Повторение.

М ногообразие растительного мира
Деление растений на группы. Многообразие бесцветковых растений. Голосеменные. 

Многообразие бесцветковых растений. Мхи. Папоротники. Покрытосеменные или цветковые. 
Деление цветковых на классы. Однодольные растения. Злаковые. Однодольные растения. Лилейные. 
Однодольные растения. Цветочно-декоративные лилейные. Практические работа: Перевалка и 
пересадка комнатных растений. Практические работа: Строение луковицы. Двудольные растения. 
Пасленовые. Двудольные растения. Бобовые. Двудольные растения. Розоцветные. Двудольные 
растения. Биологические особенности растений сада. Двудольные растения. Сложноцветные. 
Практические работа: Строение клубня картофеля. Практические работа: Выращивание рассады. 
Уход за комнатными растениями. Охрана растительного мира. Растение живой организм 

Б актерии
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.
Г рибы
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые,их 

распознавание.
Весенние работы  в саду
Экскурсия «Весенняя работа в саду». Практическаяработа «Вскапываниеприствольных кругов 

на школьном учебно-опытном участке». Практическая работа
«Рыхление междурядий и другие работы в саду и на участке»Итоговый тест по курсу

8 класс  
В ведение

Многообразие животного мира. Значение животных и их охрана
Беспозвоночны е ж ивотны е

Общие признаки беспозвоночных животных. Общие признаки червей. Дождевой червь.Круглые 
черви -  паразиты человека. Черви-санитары пресных водоемов. Черви-сосальщики. Общие признаки 
насекомых. Внешнее строение и образ жизни. Бабочка-капустница. Яблочная плодожорка. Майский 
жук. Комнатная муха. Медоносная пчела. Тутовый шелкопряд.

П озвоночны е ж ивотны е.

76



Общие признаки позвоночных животных и деление их на группы.
Общие признаки, внешнее строение и скелет рыб. Внутреннее строение рыб. Размножение и 

развитие рыб. Речные рыбы. Морские рыбы. Рыболовство и рыбоводство. Рациональное 
использование и охрана рыб. Повторение по теме «Рыбы». Общие признаки земноводных. Среда 
обитания и внешнее строение лягушки Внутреннее строение земноводных Размножение и развитие 
лягушки. Особенности внешнего строения и образа жизни жабы Черты сходства земноводных с 
рыбами и отличия от рыб.

Общие признаки пресмыкающихся. Среда обитания и внешнее строение пресмыкающихся. 
Внутреннее строение пресмыкающихся. Размножение и развитиепресмыкающихся. Повторение по 
теме «Сравнение пресмыкающихся и земноводных».

Общие признаки птиц и особенности их внешнего строения. Особенности скелета птиц. 
Особенности внутреннего строения птиц. Размножение и развитие птиц. Птицы, кормящиеся в 
воздухе. Птицы леса. Хищные птицы. Водоплавающие птицы. Птицы, обитающие возле жилья 
человека. Домашние птицы. Птицеводство.

Общие признаки млекопитающих. Внешнее строение млекопитающих. Особенности скелета и 
нервной системы млекопитающих. Внутренние органы млекопитающих. Грызуны. Значение 
грызунов в природе и жизни человека. Зайцеобразные. Разведение домашних кроликов. Хищные 
звери. Дикие пушные хищные звери. Разведение норки на зверофермах. Домашние хищные звери. 
Ластоногие морские животные. Китообразные. Парнокопытные животные. Непарнокопытные 
животные. Приматы. Корова. Содержание коров на фермах.Выращивание телят. Овцы. Содержание 
овец и выращивание ягнят. Верблюды. Северные олени. Домашние свиньи. Содержание свиней на 
свиноводческих фермах. Выращивание поросят. Домашние лошади.

Повторение по теме «Позвоночные животные». Итоговый тест
9 класс

В ведение
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании 
личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).

О бщ ий обзор организм а человека
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 
выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).

О пора тела и движ ение
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 
вывихах суставов и переломах костей.

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений 
для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и 
развития плоскостопия.

К ровь и кровообращ ение
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения.
Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно

сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и 
алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм).
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Д ы хание
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 
влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания.

П ищ еварение
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных 
веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 
отправлений и глистных заражений.

П очки
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение 

в организме. Предупреждение почечных заболеваний.
К ож а

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 
терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 
Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.

Н ервная система
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного 

труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение.
О рганы  чувств

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 
Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.

О храна здоровья человека в Российской Ф едерации
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по 
старости, болезни и потере трудоспособности. Здоровье человека и современное общество 
(окружающая среда). Воздействие окружающей среды на системы органов и здоровье человека в 
целом. Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.

2.2.10. География  
П ояснительная записка

География синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественно-научного 
знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное 
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 
звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 
дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 
воспитательное значение географии.

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 
повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических 
и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.

Задачами изучения географии являются:
формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально

экономических процессов и их взаимосвязей;
формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

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

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

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

5 класс
Что изучает география. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды.
Явления природы. Географические сведения о своей местности и труде населения.

О риентирование на местности
Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им.
Ориентирование по местным признакам природы.

Ф ормы  поверхности Земли
Равнины, холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов.
Вода на Земле

Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и 
равнинные реки. Как люди используют реки. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб,птиц. 
Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. Острова и полуострова. 
Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения.

П лан и карта
Рисунок и план предмета. План и масштаб. План класса. План школьного участка. Условные 

знаки плана местности. План и географическая карта. Условные цвета физической карты. Условные 
знаки физической карты. Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 
деятельности людей.

Зем ной шар
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательство 

шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель Земного шара. Физическая карта 
полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки 
на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на 
Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности. Понятие о климате, его 
отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. 
Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов.

К арта России
Географическое положение России на карте. Границы России. Сухопутные границы на западе 

и юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого
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океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Поверхность нашей 
страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны.
Крупнейшие месторождения полезных ископаемых Реки: Волга с Окой и Камой. Реки: Дон, Днепр, 
Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур. Озера России. Наш край на карте России.

О собенности природы  и хозяйства России
Географическое положение России на карте мира. Европейская и Азиатская части России. 

Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их основные 
месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, их использование. Население России. 
Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство и его отрасли. 
Транспорт. Экономическое развитие Европейской и Азиатской частей России.

П риродны е зоны  России
Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон России.
Зона арктических пусты нь
Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его основные 

занятия. Северный морской путь.
Зона тундры

Положение на карте, рельеф и полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. Растительный 
мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города тундры: Мурманск, 
Нарьян-Мар. Города тундры: Салехард, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. 
Охрана природы тундры.

Л есная зона
Положение на карте, рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса. Смешанные леса и лиственные леса. Животный мир. Пушные 
звери. Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и 
сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. Особенности развития 
хозяйства Северо-Западной России. Города: Архангельск, Санкт- Петербург, Новгород, Псков, 
Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной 
зоны. Охрана леса.

Зоны  степей
Положение на карте, рельеф и полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, 
Оренбург, Омск. Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград. Города степной зоны: Ростов-на- 
Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей.

Зона полупусты нь и пусты нь
Положение на карте, рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города зоны полупустынь и пустынь.
Зоны  субтропиков

Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты.
Вы сотная поясность в горах

Положение на карте, рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и 
хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы.Хозяйство. 
Население и его основные занятия. Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его 
основные занятия. Города.

Материки и части света на глобусе и карте 
М ировой океан
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Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 
Современное изучение Мирового океана.

А ф рика
Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. 

Растительность тропических лесов. Животные тропических лесов. Растительный мир саванн. 
Животный мир саванн. Растительный и животный мир пустынь. Население и государства. Египет. 
Эфиопия. Танзания. Демократическая Республика Конго. Нигерия. Южно-Африканская Республика. 
Обобщающий урок.

А встралия
Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный мир. 

Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.
А нтарктида

Географическое положение. Антарктида. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир. Охрана природы. Современные 
исследования Антарктиды.

С еверная А м ерика
Открытие Америки. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительный и животный мир. Население и государства. США. Канада. Мексика.Куба.
Ю ж ная А м ерика

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительность 
тропических лесов. Животный мир тропических лесов. Растительность саванн, степей, пустынь и 
горных районов. Животные саванн, степей, полупустынь и гор. Населения игосударства. Бразилия. 
Государства: Аргентина, Перу и другие. Обобщающий урок. Часть света -  Америка.

Евразия
Географическое положение. Очертания берегов. Моря Северного Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и 
полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные 
ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и 
животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт 
народов Евразии. Обобщающий урок.

П олитическая карта Евразии  
Западная Европа
Великобритания. Франция. Германия. Австрия. Швейцария. Обобщающий урок поЗападной 

Европе
Ю ж ная Европа
Испания. Португалия. Италия. Греция. Обобщающий урок по Южной Европе
С еверная Европа
Норвегия. Швеция. Финляндия. Обобщающий урок по Северной Европе

В осточная Европа
Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Сербия и Черногория. Эстония. 

Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдавия. Обобщающий урок по Восточной Европе
Ц ентральная А зия

Казахстан. Узбекистан. Туркменистан. Киргизия. Таджикистан. Обобщающий урок по
Центральной Азии

Ю го-Западная А зия
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Грузия. Азербайджан. Армения. Турция. Ирак. Иран. Афганистан. Обобщающий урокпо 
Юго-Западной Азии

Ю ж ная А зия
Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, экономика. Индия: 

население, культура, обычаи и традиции. Обобщающий урок по Южной Азии
Восточная А зия
Китай. Монголия. Корейская Народно-Демократическая Республика. РеспубликаКорея. 

Япония. Обобщающий урок по Восточной Азии
Ю го-В осточная А зия
Таиланд. Вьетнам. Индонезия. Обобщающий урок по Юго-Восточной Азии
Россия
Границы России. Россия- крупнейшее государство Евразии. Административноеделение 

России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок по России.

2.2.10.О сновы  социальной ж изни (V - IX  классы )

П ояснительная 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.

С одерж ание 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
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отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре 
телепередач, работы с компьютером.

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические 
правила письма, чтения, просмотра телепередач

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной 
гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков).

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

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

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

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

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

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

врача на дом. Вызов "скорой" или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием.
Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.
Жилище. Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 
отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 
стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, 
полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при использовании
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моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин).
Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, 

корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. Магазины по 
продаже различных видов мебели.

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила 
ухода за убранством жилых комнат.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 
приготовления пищи.

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение 
кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп).

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных 
изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных бутербродов 
и канапе.

Мясо и мясопродукты. Первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 
Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного 
масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц.

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. 
Свежие и замороженные продукты.

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая); сорта муки (крупчатка, высший, 
первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. 
Просеивание муки.

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при 
приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и 
пряностей.

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 
чрезмерного употребления чая и кофе.

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 
Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. Виды 
товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном 
магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные 
обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив.

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 
сезонные. Основное отличие рынка от магазина.

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.
Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц 

(яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор 
необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. 
Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола.

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы 
приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 
приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 
макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 
необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда 
для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом.

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. 
Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных закусок. 
Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор 
продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теста: пирожки, 
булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. Приготовление 
изделий из замороженного теста. Приготовление

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая 
заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных 
продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов.
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Транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 
городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте.

Проезд из дома в образовательную организацию. Выбор рационального маршрута проезда из 
дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда.

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 
проезда. Расписание.

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 
Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 
вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. 
Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда.

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт.
Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы.
Средства связи. Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования.
Почта. Работа почтового отделения связи "Почта России". Виды почтовых отправлений: письмо, 

бандероль, посылка.
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления 

писем различного вида. Стоимость пересылки.
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки.
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.
Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по телефону. 
Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые 
компании, тарифы.

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

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления.
Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации. Местные и 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид деятельности, 
основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих.

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти. 
Структура, назначение.

Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 
родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 
Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 
младшим: домашние обязанности.

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных; 
выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи).

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки, правильная, 
рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время.

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров.
Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

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

коллекционирование чего-либо, фотография.
Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и 

бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет 
отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор 
необходимых вещей.

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение
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суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц по 
отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок.

2.2.12.М ир истории (VI класс)
П ояснительная 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.

С одерж ание учебного предмета.
Представление о себе и окружающем мире.
Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество в 

имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. Поколения, 
предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография.

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, село и 
другие), кто и когда его построил. Твои соседи.

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях.
История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей образовательной 

организации.
Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, республика), в 

котором мы живем; главный город края, области, республики; национальный состав, основные 
занятия жителей.

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. Республики 
в составе Российской Федерации. Государственные символы Российской Федерации. Руководитель 
страны (Президент Российской Федерации).

Большая и малая родина.
Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.
Представления о времени в истории.
Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня, 

завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды).
Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая эпоха 

(общее представление). "Лента времени". Краткие исторические сведения о названии месяцев 
(римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, середина века, 
конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. 
Основные события XX века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век).

Начальные представления об истории.
История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение исторических 

знаний для людей. Историческая память России.
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Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 
нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах).

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 
строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные (летописи, старинные 
книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки.

Историческое пространство. Историческая карта.
История Древнего мира
Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного.
Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей.
Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный век.
Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий 

труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 
религиозных верований. Язычество.

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 
климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение 
диких животных. Пища и одежда древнего человека.

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических 
условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление 
новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: 
семья, община, род, племя.

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.
Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком искусственной среды 

обитания. Возникновение древнейших цивилизаций.
История вещей и дел человека (от древности до наших дней):
История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы добычи огня 

древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование 
огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных.

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, 
приготовление пищи.

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн.
Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения 
большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии от 
сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для 
жизни человечества.

История использования человеком воды.
Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий.
Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. Передвижение 

человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие 
представления).

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 
земледелия в истории человечества.

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 
Использование воды при добыче полезных ископаемых.

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов.
История жилища человека.
Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства жилья 
у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История совершенствования жилища. Влияние 
климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Архитектурные 
памятники в строительстве, их значение для изучения истории.
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История появления мебели.
Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления.
История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, 
связанные с изготовлением мебели.

История питания человека.
Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о 

пище человека в разные периоды развития общества.
Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 
человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека.

История хлеба и хлебопечения.
Способы хранения и накопления продуктов питания.
Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление 

пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека.
История появления посуды.
Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития 
производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды.

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 
Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления.

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство.
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.
История появления одежды и обуви.
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления 

одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.
Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий среды. 

Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 
Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование 
инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и климатических условий на 
изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. Изготовление одежды как 
искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной 
одежды (на примере региона).

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов 
обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии.

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.
История человеческого общества.
Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире.
Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение 

религии для духовной жизни человечества.
Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения.
Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и общества в ходе 

развития науки.
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое 
письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания.

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 
деятельности.

Виды и направления искусства.
Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды 

государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, гражданские
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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".

2.2.13.И стория отечества  
П ояснительная 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
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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.

С одерж ание учебного курса
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».

И стория наш ей страны  древнейш его периода
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные славяне — 

предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных славян. Славянская 
семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. 
Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение восточных славян под 
властью Рюрика.

Русь в IX -  I половине X II 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 инозем ны м и завоевателям и (X II - X III 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 XII-XIII веках.

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 
Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона русских 
городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества.

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами.
Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Н ачало объединения русских земель (X IV  -  X V  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 ибыт Руси в XIV -  XV вв.

Россия в X V I -  X V II веках
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в
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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 X V III веке
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 
Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы 
русского флота. Окончание Северной войны. Петр I — первый российский император. Личность 
Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам 
Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. 
Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований.

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 
Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов — покровитель просвещения, наук 
и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств.

Правление Екатерины II — просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 
Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение 
крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и 
его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма 
и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине 
XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства.

Правление Павла I.
Россия в первой половине X IX  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 и др.). 
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.
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Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.).
Россия во второй половине X IX  -  начале X X  века
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьянпосле 

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 и др.

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 и др. Появление первых кинофильмов в России.

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 
поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. 
Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе.

Россия в 1917-1921 годах
Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 
Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. 
Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установление советской власти в стране 
и образование нового государства — Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции — Основного Закона РСФСР. 
Судьба семьи Николая II.

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. 
Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в годы войны. Интервенция. 
Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время 
Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический иполитический 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.

С С С Р в 20-е -  30-е годы  X X  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,
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Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). 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 
и др.) 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.

С С С Р во Второй мировой и Великой О течественной войне1941-1945 годов
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. Советско
германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало 
Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к 
нападению на СССР.

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны.Героическая 
оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути 
отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. 
Герои-панфиловцы.

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых вооружений 
советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужестволенинградцев. Города-герои.

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 
Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. Подвиг генерала 
Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 
Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 
Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны.

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 
Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. 
Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 
Великой Отечественной войны. День Победы — 9 мая 1945 года.

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 
войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского 
народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и 
др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях 
искусства.

С оветский Сою з в 1945 -  1991 годах
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восстановление 

разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве.
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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 правленияН. 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 и др. 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 вАфганистане. XXII летние 
Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 
климата в стране. Советская культура, жизнь и бытсоветских 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 СНГ. Причины и последствия кризиса советской 
системы и распада СССР.

Россия (Российская Ф едерация) в 1991 -  2020 годах
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 
Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их 
результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные 
направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром 
и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 
1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское 
зарубежье.

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России
— В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия и 
единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 
сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Культура и духовная 
жизнь общества в начале XXI века. Русскаяправославная 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.
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Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

2.2.14.М узы ка  
П ояснительная записка

Обучение музыке предназначено для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 
музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 
деятельности.

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

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

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

5 класс
П ение
Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 

открытости.
Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4-м классом 

песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания.
Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 

характера песни.
Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 

ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки.
Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 

мелодических оборотов группой или индивидуально.
Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного 

характера.
Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без сопровождения.
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали 
вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения.

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и

76



округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение согласных; 
длительность фраз, исполняемых на одном дыхании.

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, 
добиваться напевности и мягкости звучания.

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей 
анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки.

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 
(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.).

Повторение песен, изученных в 5-м классе.
С луш ание музы ки

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен. 
Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с жизнью 
народа и его бытом.

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней.Снятие 
эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания.

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов.
Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и т. д.
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. Способность 

музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. Программная музыка, 
имеющая в основе изобразительное искусство.

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 
происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии 
содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике явлений и событий.

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о 
музыкальных образах этих произведений.

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ.
Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью специально 

подобранного музыкального материала.
Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с 

инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), 
духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, 
ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами.

2.2.15 . И зобразительное искусство  
П ояснительная записка

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

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

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

5 класс
Рисование с натуры
Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения (определять 

форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом 
изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения рисунка, 
передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов 
симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема предметов 
доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 
Формирование основы изобразительной грамоты,

умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка правильной 
передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 
комбинированной форм. Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков 
изображаемых объектов.

Д екоративное рисование
Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге,
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применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательностьпри рисовании 
узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми 
красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением конкура изображения). Декоративное 
рисование

Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и общественного 
полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о построении сетчатого 
узора с помощью механических средств; развитие у детей художественного вкуса и умения 
стилизовать природные формы; формирование элементарных представлений о приемах выполнения 
простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в 
процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов.

Рисование на темы
Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передаватьсравнительные 

размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе -  
дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; 
выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать 
акварельными и гуашевыми красками. Формирование основы изобразительной грамоты,

умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка правильной 
передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 
комбинированной форм. Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков 
изображаемых объектов.

Беседы  об изобразительном  искусстве
Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах,развитие 
чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых произведений 
изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное состояние изображенных 
на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного 
искусства;ознакомление учащихся с широко известными скульптурными произведениями; 
продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие 
восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний.

2.2.16. А даптивная физическая культура  

П ояснительная 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,
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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.

О бщ еразвиваю щ ие и корригирую щ ие упраж нения
5 класс
Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.

-Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.

-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с 
набивными мячами, с гимнастическими палками.

-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
- Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, 

совершенствованию координационных способностей.
-Упражнения, направленные на коррекцию психической деятельности (страх, завышенная 

самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях) 
средствами АФК.

- Использование и развитие сохранных анализаторов.
- Коррекция согласованности движений.
-Упражнения на развитие зрительно-моторной координации, вестибулярного аппарата.
-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения.
6 класс Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без 

предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.
- Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.
-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с 

набивными мячами, с гимнастическими палками.
-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
-Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, 

совершенствованию координационных способностей.
-Коррекция психических нарушений (страх, завышенная самооценка, боязнь высоты, 

неадекватность поведения при выполнении сложных двигательных действий).
-Использование и развитие сохранных анализаторов, зрительно-моторной координации.
-Коррекция согласованности движений.

- Развитие зрительно-моторной координации, вестибулярного аппарата.
-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения.
7 класс
Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.
-Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.
-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с 

набивными мячами.
-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
- Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, 

совершенствованию координационных способностей.
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-Упражнения, направленные на коррекцию психической деятельности (страх, завышенная 
самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения при выполнении сложных двигательных 
действий).

-Коррекция согласованности движений, развитие зрительно-моторной координации, 
вестибулярного аппарата.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения.
8 класс
-Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.
-Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.

-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с 
набивными мячами,

-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
-Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, быстроты 

реакции.
-Упражнения, направленные на
совершенствование координационных способностей.
-Упражнения, направленные на коррекцию психической деятельности (страх, завышенная 

самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения при выполнении сложных двигательных 
действий).

-Коррекция согласованности движений, развитие зрительно-моторной координации, 
вестибулярного аппарата.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения.
9 класс
Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.
-Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.

-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с 
набивными мячами, с гимнастическими палками.

-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
-Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, быстроты 

реакции.
-Упражнения, направленные на совершенствование координационных способностей.
-Упражнения, направленные на коррекцию психической деятельности (страх, завышенная 

самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения в условиях игровой деятельности).
-Коррекция согласованности движений, развитие зрительно-моторной координации, 

вестибулярного аппарата.
-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения
О здоровит ельная и корригирую щ ая гим наст ика
5 класс
Упражнения на дыхание (вдох носом, выдох ртом) в различных исходных положениях.
-Тренировка правильного дыхания во время ходьбы и бега.

- Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с 
набивными мячами и др. предметами.
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-Упражнения на развитие координации движений: ходьба по начерченным линиям, прямо, 
правым, левым боком с различными положениями рук, на гимнастической скамейке.

-Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. Подлезания под 
препятствие и перелезание через него с опорой на руки и с помощью учителя. Лазание и перелезание 
через гимнастическую скамейку сопорой на руки, подлезание под натянутый шнур высотой 50 см, 
пролезание через гимнастический обруч.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
Упражнения для профилактики плоскостопия.

Упражнения для профилактики органов зрения.
6 класс
Упражнения на дыхание (вдох носом, выдох ртом) в различных исходных положениях.
-Тренировка правильного дыхания во время ходьбы и бега.
-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с 

набивными мячами, с гимнастическими палками и др. предметами.
- Упражнения на развитие координации движений: ходьба по начерченным линиям, прямо, 

правым, левым боком с различными положениями рук, на гимнастической скамейке.
- Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. Подлезания под 

препятствие и перелезание через него с опорой на руки и с помощью учителя.
Лазание и перелезание через гимнастическую скамейку сопорой на руки, подлезание под 

натянутый шнур высотой 50 см, пролезание через гимнастический обруч.
-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения для профилактики плоскостопия.

-Упражнения для профилактики органов зрения.
7 класс
Комплексы упражнения на формирование правильной осанки (без предметов и с предметами).
-Упражнения, направленные на профилактику и коррекцию осанки (упражнения на развитие 

силы мышц спины, мышц брюшного пресса, стоя, сидя, лёжа).
-Закрепление правильного положения головы, плеч, туловища при естественной стойке и сидя 

за столом.
-Выполнение простейших упражнений для формирования правильной осанки у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, приседания, скольжение спиной и затылком 
по гимнастической стенке).

-Упражнения для профилактики плоскостопия: передвижения на внешних сводах стопы, 
упражнения на развитие и укрепление мышц стопы.

-Упражнения с предметами для развития общей и мелкой моторики (перекладывание предмета 
из одной руки в другую, круговые вращения кистями, руками с предметами и без них, работа с 
гимнастическим обручем, гимнастическими палками, с малыми и большими мячами).

-Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. -Подлезание под 
препятствия и перелезание через него с опорой на руки. Лазание и перелезание через гимнастическую 
скамейку с опорой на руки, пролезание через гимнастический обруч, подлезание под натянутый шнур 
высотой 50-60 см.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения для профилактики плоскостопия.

-Упражнения для профилактики органов зрения.
8 класс
Комплексы упражнения на формирование правильной осанки (без предметов и с предметами).
-Упражнения, направленные на профилактику и коррекцию осанки (упражнения на развитие 

силы мышц спины, мышц брюшного пресса, стоя, сидя, лёжа).
-Закрепление правильного положения головы, плеч, туловища при естественной стойке и сидя 

за столом.
-Выполнение простейших упражнений для формирования правильной осанки у гимнастической 

стенки (различные движения рук, ног, приседания, скольжение спиной и затылком по гимнастической
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стенке).
-Профилактика плоскостопия: передвижения на внешних сводах стопы, упражнения на развитие 

и укрепление мышц стопы.
-Упражнения с предметами для развития общей и мелкой моторики (перекладывание предмета 

из одной руки в другую, круговые вращения кистями, руками с предметами и без них, работа с 
гимнастическим обручем, гимнастическими палками, с малыми и большими мячами).

-Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. Подлезание под 
препятствия и перелезание через него с опорой на руки. Лазание и перелезание через гимнастическую 
скамейку с опорой на руки, пролезание через гимнастический обруч, подлезание под натянутый шнур 
высотой 50-60 см.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения для профилактики плоскостопия.

-Упражнения для профилактики органов зрения.
9 класс
-Упражнения на дыхание (вдох выполнять носом, выдох ртом, в момент вдоха раскрыть 

грудную клетку, а в момент выдоха сжимать).
-Упражнения, направленные на тренировку правильного дыхания во время ходьбы и бега. - 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими мячами, с набивными 
мячами, с гимнастическими палками и др.

-Упражнения, направленные на развитие координации движений: ходьба по линиям, прямо, 
правым, левым боком с различным положением рук, на гимнастической скамейке с помощью и без 
помощи.

-Упражнения на развитие равновесия на одной ноге на полу, держась за гимнастическую стенку 
и без неё, равновесие на одной ноге на гимнастической скамейке с помощью.

-Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. Подлезания под 
препятствие и перелезание через него с опорой на руки и с помощью. Лазание и перелезание через 
гимнастическую скамейку с опорой на руки, пролезание через гимнастический обруч, подлезание под 
натянутый шнур высотой 50-60 см.

-Упражнения, направленные на профилактику и коррекцию осанки (упражнения на развитие 
силы мышц спины, мышц брюшного пресса, стоя, сидя, лёжа).

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения для профилактики плоскостопия.

-Упражнения для профилактики органов зрения
К оррекционны е и подвиж ны е игры с элем ент ам и спорт ивны х игр
5 класс
Игры на развитие внимания, памяти. Игры средней и низкой интенсивности и с разными видами 

движений, воздействующие на разные группы мышц (игры с прыжками, бегом, с перебежками, с 
метанием). Игры, направленные на развитие быстроты реакции, точности движений и 
дифференцировки усилий, умения ориентироваться в пространстве. Игры, направленные на 
совершенствование функции дыхания, на формирование и коррекцию осанки. Игры: «Аист ходит по 
болоту», «Мяч по кругу», «Не урони мешочек», «Совушка», «Подпрыгни и подуй на шарик», 
«Круговое вышибало», «Посадка и сбор овощей», «Догоняй мяч», набивание баскетбольного мяча на 
месте и в движении.

6 класс
Игры на развитие внимания, памяти. Игры средней и низкой интенсивности и с разными видами 

движений, воздействующие на разные группы мышц. Игры, направленные на развитие моторики 
мелких мышц кисти, точности и дифференцировки усилий игры с прыжками, бегом, с перебежками, 
с метаниями. Игры на развитие умения ориентироваться в пространстве, на развитие быстроты 
реакции и движений. Эстафеты с передачей предмета из положения сидя, стоя, в движении. Передача 
мяча двумя руками друг другу. Подвижные игры: «Запрещённое движение», «Волк и овцы», 
«Догоняй мяч», «Попади в мишень», «Попробуй повторить», «Не урони мешочек», «Посадка и сбор 
овощей строго по ориентирам», «В гости к пальчику большому», «Узнай фигуру», «Узнай по голосу»,
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«Попробуй повторить», «Догони мяч».
7 класс
Игры на развитие внимания, памяти. Игры средней и низкой интенсивности и с разными видами 

движений, воздействующие на разные группы мышц (игры с прыжками, бегом, с перебежками, с 
метанием). Игры, направленные на развитие точности и дифференцировки усилий, умения 
ориентироваться в пространстве. Набивание волейбольного мяча двумя руками снизу у стены. 
Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым 
боком; остановка в шаге, остановка по сигналу. Ведение мяча правой, левой рукой и поочерёдно на 
месте и в движении. Игры, направленные на развитие внимания, памяти, быстроты реакции.

Игры: «Лошадки», «Посадка и сбор овощей строго по ориентирам», «Прыжки по кочкам», 
«Ходим в шляпах».

8 класс
Игры, направленные на развитие точности и дифференцировки усилий, умения ориентироваться 

в пространстве, на развитие быстроты реакции разной интенсивности и с разными видами движений. 
Игры, воздействующие на разные группы мышц (игры с прыжками, бегом, с перебежками, с 
метанием, с остановками по сигналу учителя). Эстафеты с передвижением без мяча в стойке 
баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком Ведение мяча правой, левой рукой и 
поочерёдно правой, левой рукой. Простейшие элементы игры в баскетбол: бросок мяча двумя руками 
от груди , ловля мяча двумя руками, бросок одной рукой от плеча по кольцу. Набивание 
волейбольного мяча двумя руками снизу у стены. Игры на развитие внимания, памяти, мышления, 
саморегуляции, поведения во время игры.

Игры: «Мы весёлые ребята», «Аист ходит по болоту», Эстафеты, с передачей предметов сидя, 
стоя, в движении, «Круговое вышибало», «Пятнашки -  повторяшки».

9 класс
Игры разной интенсивности и с различными видами движений, воздействующие на разные 

группы мышц (игры с перебежками, с метанием, с прыжками, остановками по сигналу учителя), с 
элементами настольного тенниса (набивание шарика ракеткой). Эстафеты с передвижением без мяча 
в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком. Эстафеты с ведением мяча 
правой, левой рукой и поочерёдно правой, левой рукой. Простейшие элементы игры в баскетбол: 
бросок мяча двумя руками от груди , ловля мяча двумя руками, бросок одной рукой от плеча по 
кольцу. Набивание волейбольного мяча двумя руками снизу у стены.

Игры: Мы весёлые ребята», «Аист ходит по болоту», «Круговое вышибало», «Пятнашки». 
Эстафеты, с передачей предметов сидя, стоя, в движении.

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Легкая атлетика»,
«Гимнастика», «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 и т. 
д.).

Особое место в системе уроков по физической культуре занимает раздел «Игры», которые не 
только способствуют укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических 
качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса,



обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом.
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 сердечныхсокращений.

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.Здоровый образ 
жизни и занятия спортом после окончания школы.

Гим наст ика
Теоретические сведения.
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам.
Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики.
П рактический м атериал :
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; упражненияна 
равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной 
дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска 
грузов и передача предметов.

Л егкая ат лет ика
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.
П рактический м атериал:
Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п.
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.

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами 
«оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат».

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель.
Метание в движущую цель.
И гры
П рактический материал.
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Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др.
Баскетбол
Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом.
Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.
П рактический 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.

П рактический 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.

2.2.17. П роф ессиональное трудовое обучение  
П ояснительная 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 "Технология/Профильный труд" заключается во всестороннем 
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 
старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.

Изучение этого учебного предмета в V - IX классах способствует получению обучающимися 
первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе 
учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, знаний и 
умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 
физических возможностей и состояния здоровья.

Учебный предмет "Технология/Профильный труд" должен способствовать решению 
следующих задач:

развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 
людям труда, общественной активности);

обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 
обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 
жительства;

расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно
преобразующей деятельности человека;
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расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 
мире вещей;

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 
первоначальной профильной трудовой подготовки;

формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 
профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации;

ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих 
сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно
производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья 
обучающихся;

формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 
первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 
производительном труде;

формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 
деятельности;

совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 
предметно-преобразующей деятельности;

коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи);

коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение);

коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 
умений;

развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 
контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 
информации;

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности.

С одерж ание учебного курса

В водное занятие
-знакомство с содержанием профиля трудовое обучения «Подготовка младшего обслуживающего 
персонала»;
-знакомство с правилами техники безопасности и внутренним распорядком в мастерской; 
-знакомство с санитарно-гигиеническими требованиями.
-знакомство с учебником

Г игиена ближ айш его окруж ения.
Т еоретические сведения.

Поведение человека и его влияние на окружающий мир и других людей Почему надо соблюдать 
правила в общественных местах. Как нарушение правил поведения в общественных местах влияет на 
природу и людей.
Правила, которые надо соблюдать во время прогулок с домашними животными. Как спасти белых 
медведей. Как ветер помогает беречь природу.
Уход за растениями обеспечивает нас чистым воздухом. Гигиена дыхания. Загрязнение воздуха. 
Значение и применение способов поддержания чистоты воздуха. Использование средств 
индивидуальной защиты органов дыхания в случае опасности. Предметы, помогающие сохранять
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чистый воздух. Откуда берётся мусор и мусорная проблема. Для чего нужна уборка территории. Зачем 
нужен раздельный сбор мусора. Что происходит с мусором, после того как он попадает в контейнер...» 
Международная маркировка изделий из пластика. Какую пользу дает переработка пластика. Как 
выбрать безопасный пластик. Что можно сделать из переработанного пластика. Как пластик 
превращается в джинсы и футболки. Нетканый материал -  флис. Правила ухода за изделиями из 
синтетического материала. Одежда и обувь из пластиковых бутылок. Как стеклянный бой экономит 
время. Во что можно переработать битое стекло.
Каждый человек может защитить окружающий мир. Защита окружающей среды. Досуг. Уборка и уход 
за территорией делает жизнь удобной. Как сберечь тепло, свет, энергию, бензин. Праздник «День 
Земли». История, традиции, акции

Экскурсии. Виртуальная экскурсия на завод по переработке пластика».
П рактические работы .
Сделать вертушку. Укрепить ее во дворе и понаблюдать за ней. Уход за растениями на пришкольном 

участке. Уборка территории. Раздельный сбор мусора. Выбор безопасного пластика по маркировке. 
Определение процентного содержания переработанного пластика в одежде. Выбор опасного пластика 
по маркировке. Сделать книжку -  памятку ко Дню Земли.
П рактическое повторение по теме: «Гигиена ближайшего окружения».
С охранение и поддерж ка здоровья.
Т еоретические сведения.
Доврачебная помощь. Доврачебная помощь при ожогах, при обмороке, при травмах Вызов врача 
домой. Несчастные случаи в быту, их предупреждение
Полис обязательного медицинского страхования ОМС. Страховые медицинские организации. Как 
пользоваться телефоном «горячей линии» страховой медицинской организации Обращение в 
поликлинику. Гардероб и регистратура в поликлинике Электронная очередь в поликлинике. 
пользование терминалом. Кто лечит пациентов в поликлинике. Участковый лечащий врач и 
специалисты. Пользование расписанием работы врачей. Стационар. Гигиенические требования в 
стационаре. Палата. Больничный режим. Правила посещения пациентов в стационаре, в
отделении реанимации и интенсивной терапии
Уход за руками: стрижка ногтей, мытьё рук щёткой, смазывание рук кремами, спиртоглицериновыми 
смесями
Общее представление о деонтологии. Возможный контакт санитарки с больным и её поведение в этом 
случае. Требования к внешнему виду работника медицинского учреждения. Спецодежда: 
гигиеническое значение, правила выдачи и сроки носки, виды ремонта
П рактические работы .
Доврачебная помощь при ожогах, при травмах Помощь при травмах Оказание первой помощи 
заболевшему. Вызов врача на дом. Когда и как вызывать врача домой. Как описать симптомы болезни. 
Диалог -  способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения, умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, умение 
задавать уточняющие вопросы и отвечать на них. Формулировать суть проблемы, сообщать 
необходимые данные, пользоваться телефоном. Пользоваться документами: амбулаторная карта, 
талон на прием, больничный лист, полис обязательного медицинского страхования. Пользоваться 
расписанием врачей. Ориентироваться в поликлинике. Вызов врача на дом. Пользоваться 
тонометром, термометром, бинтом, пластырем.

П рактическое повторение по теме: «Сохранение и поддержка здоровья» Оказание первой помощи 
заболевшему. Вызов врача на дом. Диалог -  способность вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения, умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью, умение задавать уточняющие вопросы и отвечать на них. Формулировать суть проблемы, 
сообщать необходимые данные, пользоваться телефоном. Пользоваться документами: амбулаторная 
карта, талон на прием, больничный лист, полис обязательного медицинского страхования. 
Пользоваться расписанием врачей. Ориентироваться в поликлинике. Вызов врача на дом. 
Пользоваться тонометром, термометром, бинтом, пластырем.
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П рактическое повторение по теме: «Сохранение и поддержка здоровья»
У борка помещ ений.
Т еоретические сведения.
М ы тье полов в лечебном  учреж дении.
Значение уборки для лечебной палаты. Правила мытья полов в лечебном учреждении. Моющие 
средства для мытья полов. Инвентарь для уборки пола в лечебных учреждениях. Уборка помещений 
с использованием дезинфицирующих средств. Сухая и влажная уборки. Правила безопасности при 
уборке лечебной палаты. Уход за твердыми полами. Ежедневный уход за полами и напольным 
покрытием. Парогенератор и его виды. Техника безопасности при работе с парогенератором. 
Использование парогенератора. Правила и последовательность уборки лестничных маршей. 
Оборудования для мытья пола. Средства для ухода за твердыми полами. Машины для мытья пола в 
магазинах, складах.
Уход за мебелью. Ежедневная уборка помещений. Ежедневная регулярная уборка жилого помещения. 
Ежедневный уход за полами и напольным покрытием. Генеральная уборка. Объекты генеральной 
уборки в жилом помещении. Порядок генеральной уборки. Чистка и мытьё отопительных радиаторов 
П рактические работы .
Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение помещений для уборки. Проведение 
уборки. «Вытирание пыли». «Сухая уборка полов», «Мытье полов».
П ы лесос. У борка помещ ения при помощ и пы лесоса
Пылесос. Правила работы с пылесосом. Насадки для пылесоса. Чистка пылесоса. Как избавиться от 
пятен на ковровых покрытиях .
П рактические работы .
«Уборка ковровых покрытий при помощи пылесоса», «Чистка пылесоса».
Х олодильники. У ход за холодильником .
Холодильники. Виды холодильников. Их значение. Правила освобождения холодильника от 
продуктов в лечебном учреждении. Правила размораживания холодильника. Мытьё холодильника. 
Моющие средства для мытья холодильника. Сушка холодильника
П рактические работы .
«Размораживание и мытье холодильника»
У ход и мы тье плаф онов, абаж уров, лю стр, светильников
Источники естественного и искусственного света. Действие света на организм человека. 
Требования, предъявляемые к освещению рабочего места. Правила мытья плафонов, абажуров, 
люстр, светильников. Лампы накаливания и их утилизация. Лампы ртутные и галогеновые и их 
утилизация
П рактические работы .
«Мытье плафонов».
М ы тье окон и подоконников. У ход за ними
Подготовка окна к мойке. Мойка оконного переплета и подоконника. Мойка оконных стекол. 
Оборудование для мытья окон. Окномойки Средства для мытья подоконника. Правила безопасности 
при мытье окон. Приспособления для мойки окон Правила мытья поверхностей из различного 
материала. Жалюзи. Виды жалюзи. Как поддерживать чистоту жалюзи разного типа 
П рактические работы .
«Мытье окон». «Чистка горизонтальных жалюзи». «Мытье откосов».
У ход за зеркалам и
Чистка зеркал. Средства для чистки зеркал. Чистка пластиковых перегородок. Чистка стеклянных 
дверей. Жилые помещения в квартире. Ежедневная уборка помещений. Виды салфеток для уборки
П рактические работы
«Чистка зеркала».
У ход за мебелью .
Мебель из дерева. Предметы мягкой мебели. Материалы, из которых делают мебель. Назначение 
предметов мебели. Для чего необходима чистка мебели. Средства по уходу за мебелью. Правила 
ухода за мебелью с разными поверхностями. Техника безопасности при работе с чистящими
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средствами по уходу за мебелью.
П рактические работы
Чистка дивана». «Чистка мебели от пятен».
У ход за санитарно-техническим  оборудованием

Виды санитарно-технического оборудования. Правила ухода за чугунными, керамическими и 
эмалированными поверхностями. Правила при уборке поверхностей из нержавеющей стали. Чистка 
санитарно - технического оборудования. Уборка ванной комнаты. Уборка раковин. Чистка санитарно 
- технического оборудования. Уборка унитаза. Меры безопасности при чистке сантехники 
П рактические работы .
«Чистка раковины»

П рактическое повторение по теме: «Генеральная уборка помещения»

У ход за одеж дой.
С т ирка белья  
Т еоретические сведения.
Как раньше стирали. Старинные приспособления для стирки. Виды стиральных машин. Устройство 
бытовой стиральной машины. Правила безопасности при стирке. Как сортировать белье по видам 
стирки. Режимы стирки белья. Условные обозначения на панели машины. Условные обозначения на 
ярлыках одежды. Для чего нужно сортировать белье. Сортировка белья. Замачивание одежды перед 
стиркой Стирка белья и одежды. Программа стирки хлопковых и льняных тканей. Программа стирки 
синтетики и шерсти. Программа бережной и ручной стирки. Программы дополнительных функций. 
Средства для стирки белья: способы их применения. Безопасность при использовании моющих 
средств для стирки. Как ухаживать за стиральной машиной. Что делать с грязной одеждой. Правила 
совместимости при стирке. Ручная стирка. Порядок ручной стирки. Стирка рабочей одежды 
П рактические работы .
Сортировка белья. Подготовка белья к стирке. Выбор моющего средства. «Подготовительные работы 
перед началом стирки» Закладывание в барабан машины белья в соответствии с программой стирки. 
Отмеривание и засыпание стирального порошка. Установка программы стирки. Ручная стирка белого 
и цветного белья. Сушка белья. Как правильно сушить одежду «Определение примерного веса 
грязного белья», «Выбор средств для стирки», «Полоскание и отжим белья», «Уход за машиной после 
стирки»
Г лаж ка белья
Электроутюг. История возникновения. Виды и устройства старых утюгов. Электроутюг, устройство, 
регулировка. Электробезопасность Приспособления для утюжки изделий. Паро-манекены для курток, 
халатов, брюк. Брак при утюжке. Условные обозначения на ярлыках изделий. Уход за утюгом. 
Средства для чистки утюга. Электро-и пожарная безопасность при глажении ТБ при работе с утюгом. 
Неисправности гладильного оборудования. Глажение капроновых и синтетических тканей. 
Глажение. Подготовка рабочего места. Подготовка утюга к глажению. Подготовка белья к глажению. 
Глажение изделий из шерсти. Глажение юбок. Глажение брюк. Глажение рубашек. Блузок. 
Использование гладильной доски для рукавов. Глажение спинки рубашки. Использовать 
парогенератор. .
П рактические работы
Подготовка рабочего места для утюжки. Установка терморегулятором теплового режима утюжки. 

Глажение постельного белья. Глажение мужской сорочки. Приемы складывания выглаженных вещей. 
Лайфхаки. Правила глажения сорочки, блузки. Утюжка и складывание мужских брюк, рубашки, 
женских блузок, юбок.
М елкий рем онт одежды
Пришивание пуговиц с двумя и с четырьмя отверстиями, на ножке. Мелкий ремонт одежды. 
Инструменты, приспособления и материалы для мелкого ремонта одежды. Как пришить пуговицу. 
Мелкий ремонт одежды
П рактические работы .
«Пришивание пуговиц разных видов.» , «Делаем поделки из пуговиц. Аппликация»
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П одведение итогов
Подготовка к контрольной работе. Повторение темы «Гигиена ближайшего окружения». 
Повторение темы «Уход за помещением». Повторение темы «Глажка белья», Повторение темы 
«Мелкий ремонт одежды»

9 К Л А С С

Введение в предм ет «технология пм оп»
Вводное занятие. Иструктаж по ТБ на уроках ПМОП. Знакомство с учебником. Труд и рабочие 
профессии. Профессии родителей учащихся.
Простейшие профессии младшего обслуживающего персонала 
Г игиена ближ айш его окруж ения
Что влияет на здоровье человека. Условия и образ жизни. Правила здорового образа жизни. Как 
курение влияет на организм подростка. Как защититься от вредных привычек. Правила 
медиагигиены.. Как человек влияет на состояние окружающей среды. Как люди расходуют 
природные ресурсы. Вклад каждого человека в сохранение леса. Как происходит загрязнение 
природы. Как защитить природу от загрязнений. Отходы из пластика угрожают животным и людям. 
Как уменьшить количество отходов из пластика. Отходы -  это вторичное сырьё. Как 
использованный пластик приносит пользу. Сбор медицинских отходов. Виды медицинских 
отходов. Изменение климата на планете. Как уменьшить влияние человека на изменение климата. 
Контрольная работа по теме «Гигиена ближайшего окружения»

У борщ ик территории в осенний период
Профессия: уборщик территории. Должностные обязанности. Инвентарь и спецодежда 

дворника.Порядок хранения и безопасное пользование
Вспомогательные средства дворника и средства механизации. Обслуживание и ремонт. 
Газонокосилка и ее устройство. Знакомство с инструкциями по работе со средствами механизации 
на обслуживаем участке. Практическая работа на пришкольном участке. Работа с газонокосилкой. 
Практическая работа. Скашивание травы газонокосилкой электрической. Практическая работа. 
Скашивание травы газонокосилкой на бензине.
Осенний уход за деревьями. Очистка и побелка ствола. Приствольный круг. Рыхление почвы. 

Посадка кустарника и деревьев. Виды удобрений. Правила использования. Подготовка растений к 
зиме. Консервация клумб. Защита участка от болезней и сорняков. Практическая работа. 
«Подметание дорожек»
У борка помещ ений. С анитарны й режим в лечебной организацию  работники моп сферы  
Здравоохранения
Работники сферы обслуживания в сфере здравоохранения: санитарки, работники, оказывающие 
индивидуальные услуги по уходу за больными,помощники по уходу за больными на дому. 
Поддержание чистоты воздуха в помещении. Устройства, помогающие удалить вредные вещества, 
запахи, пыль. Устройства очищающие, улучшающие состояние воздуха в закрытом помещении. 
Устройства, доставляющие в помещении свежий воздух. Ионизаторы. Механические методы 
поддержания чистоты воздуха в помещении. Натуральные средства, очищающие воздух. Способы 
поддержания чистоты воздуха в помещении. Устройства вентиляции воздуха в помещении. Правила 
проветривания и вентиляции. Уход за приборами вентиляции воздуха. Работа кондиционера в 
помещении и на улице. Санитарный режим в лечебной организации. Способы дезинфекции воздуха 
в помещениях. Ультрафиолетовое облучение. Дезинфекция воздуха химическими веществами. 
Меры безопасности при дезинфекции воздуха. Хранение дезинфицирующих и моющих средств.

76



Дезинфекция поверхностей. Растворы дезинфицирующих средств. Дезинфекция способом 
орошения. Спецодежда и ее функции. Как читать технологические карты. Режимы уборки и 
дезинфекции в разных помещениях проветривания и вентиляции. Технологическая карта 
обеззараживания воздуха и поверхностей "Бактерокосом». Технологическая карта обеззараживания 
воздуха и поверхностей ультрафиолетом. Санитарный режим в лечебной организации. Борьба с 
пылью. Защитная маска. Влажная уборка помещений с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. Трёхступенчатая система очистки у входа в помещение. Профилактика 
проникновения пыли в помещение. Влажная уборка помещений с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. Трёхступенчатая система... очистки у входа в помещение. Что такое 
микробы. История открытия микробов. Системы очистки воды. История изучения микробов. 
Санитарные условия для защиты от заражения. Как полезные микробы помогают организму. Где 
живут вредные микробы. Уборка самых загрязняемых поверхностей. Практическая работа. Уборка 
самых загрязняемых поверхностей. Технологическая карта Дезинфекции уборочного инвентаря. 
Замачивание в дезинфицирующем растворе. Проверочная работа. Тестирование по теме «Уборка 
помещения». Кипячение . Обработка паром в автоклаве. Спецодежда для дезинфекции. Правила 
использования уборочного инвентаря в больнице. Практическая работа. Дезинфекция уборочного 
инвентаря. Замена мопов. Практическая работа.
«Определение инвентаря для пола, стен, рабочих поверхностей, санузлов. Внутрибольничный 
режим. Регулярная поддерживающая и основная уборка. Генеральная уборка (периодическая 
интенсивная. Сопровождение пациентов. Помощь медсестре при проведении гигиенических 
процедур с пациентом. Помощь медсестре в кормлении тяжелобольных. Технологическая карта 
уборки палаты. Соблюдение правил младшего персонала перед работой с пациентами. Контрольная 
работа по теме «Уборка помещений. Санитарный режим в лечебной организации».
У борка территории в зим ний период
Профессия: уборщик территории в зимний период. Должностные обязанности. Уборка улиц, 
площадок в зимнее время. Инструмент и хозяйственный инвентарь в зимний период. Спецодежда 
при уборке в зимний период. Правила хранения и уход. Правила техники безопасности при уборке. 
Уход за тротуарами, пожарными колодцами. Уборка снега с твёрдых покрытий. Очистка крыльца 
от снега. Скалывание и уборка льда. Расчистка дорожек от снега. Посыпка дорожек песком. Очистка 
канализационных колодцев. ПТБ при уборке территории в зимний период. Мелкий ремонт 
инструмента и хозяйственного инвентаря.
Работники М О П  в сфере здравоохранения: помощ ники по уходу за больны ми на дому
Личная гигиена пациента. Средства гигиены пациента. Практическая работа. Предметы для ухода 
за кожей больного. Гигиена тела пациента. . Практическая работа. Последовательность ежедневной 
гигиены пациента. Технологическая карта ежедневной гигиены глаз. Ежедневный гигиенический 
уход: глаза. Практическая работа. Ежедневный уход за глазами пациента. Технологическая карта 
ухода за носом. Практическая работа.
Изготовление ватных жгутиков (турунд) для проведения гигиены носа. Ежедневный гигиенический 
уход: нос. Практическая работа. Ежедневный уход за носом пациента. Практическая работа. 
Ежедневный уход за носом пациента. Технологическая карта ухода за ушами. Ежедневный 
гигиенический уход: уши. Практическая работа. Ежедневный уход за ушами пациента. 
Технологическая карта ухода за полостью рта. Ежедневный гигиенический уход: рот. Практическая 
работа. Ежедневный уход за полостью рта пациента. Технологическая карта мытья ног пациенту в 
постели. Ежедневный гигиенический уход: ноги. Практическая работа. Ежедневный уход за ногами 
пациента в постели. Технологическая карта стрижка ногтей. Ежедневный гигиенический уход: 
ногти. Практическая работа. Ежедневный уход за ногтями пациента. Технологическая карта 
обтирания пациента в постели. Ежедневный гигиенический уход: тело. Практическая работа. 
Ежедневный уход зателом пациента в постели. Технологическая карта защиты и питания кожи 
пациента Практическая работа. Ежедневный уход за пациентом во время купания. Технологическая 
карта мытья лежачих пациентов.
Ежедневный гигиенический уход: купание лежачих пациентов. Практическая работа. Купание 
лежачего пациента. Практическая работа. Проверка знаний в «Школе профессиональных сиделок».
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Технологическая карта подготовки постели для пациента. Технологическая карта: устройство 
постели. Практическая работа.Полная подготовка постели для пациента. Технологическая карта: 
смены постельного белья. Ежедневный гигиенический уход: смена нательного белья. Практическая 
работа. «Смена нательного белья». Технологическая карта смены нательного белья.Этика 
помощника по уходу за больными на дому (сиделки). Контрольная работа. «Уход за лежачим 
больным по заданию»
П роф ессии М О П  в сфере обслуж ивания населения
Должностные обязанности вахтёра. Сторож. Оборудование в проходной и в караульном 
помещениях. Пропускная система. Режим работы предприятия. Действия вахтера и сторожа в ЧС 
Документация вахтера и сторожа. Этика общения. Профессия: гардеробщик.
Оборудование.гардеробной. Правила приёма и хранения личных вещей. Деловая игра «В 
гардеробе».
О сновы  трудового законодательства
Охрана труда. Труд молодёжи. Права работающего человека. Обязанности работающего 
гражданина. Трудовой договор. Причины отстранения от работы.Работа клининговых кампаний. 
Обязательное социальное страхование работника. Защита проектов «Моя профессия.

2.3.В неурочная деятельность
С оциально- бы товая ориентировка (для обучаю щ ихся с РАС)

Ц елью  занятий СБО является развитие социальной компетентности и подготовка к 
самостоятельной жизни.

Основные направления работы по социально-бытовому ориентированию:
- диагностика и развитие знаний и умений, способствующих социальной адаптации;
- формирование механизмов стрессоустойчивого поведения;
- развитие коммуникативной функции речи;
- освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;
- повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихсязнаний и

представлений об окружающем мире.

Освоение обучающимися программы по «Социально-бытовому ориентированию», которая 
создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностны м  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.
Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
К личностны м  результатам освоения программы  по относятся:
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов



учебной деятельности;
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям;
- проявление готовности к самостоятельной жизни.
М етапредм етны м и результатами изучения курса являю тся:
- владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий —  
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
- получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на 
основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию.
П редм етны е результаты  освоения программы  по «Социально-бытовой ориентировке» включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения.
Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Содержание 5 -бкласс
Личная гигиена

Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и 
здоровья тела. Гигиена одежды, нательного и постельного белья.
Одежда и обувь
Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с 
помощью стиральной машины. Утюжка и укладка белья, брюк, спортивной одежды. «Химчистка» 
Виды услуг. Правила пользования.
Питание
Приготовление пищи: обед. Закуски, первые, вторые блюда из овощей, рыбных, мясных 
продуктов. Третьи блюда. Использование электробытовых приборов для экономии времени при 
приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду.
Семья
Помощь родителям в ведении хозяйства Выполнение своих обязанностей. Помощь родителям в 
воспитании и уходе за младшими детьми.
Культура и поведение
Поведение в гостях. У вас гости. Учимся принимать гостей. Подарки.
Поведение в учреждениях и организациях.
Жилище
Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. 
Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за мебелью в зависимости от ее 
покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и др.). Животные в доме (кошка, собака, попугай)

Транспорт
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Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание поездов. Виды 
пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретение 
железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа.
Торговля
Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 
магазинов. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров 
Средства связи
Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость 
пересылки
Медицинская помощь
Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Первая помощь при травмах, ранах, 
микротравмах, ушибах, вывихах, переломах.
Учреждения и организации
Промышленные предприятия объекты данной местности. Продукция Рабочие 
специальности
Экономика домашнего хозяйства
Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. Бюджет семьи. 
Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. Мелкие расходы.

Содержание 7 класс
Личная гигиена
Значение косметики для юноши и девушки. Выбор косметических средств. Правила и приемы ухода 
за кожей лица. Практическая работа «Маски из овощей и фруктов». Значение здоровья для жизни и 
деятельности человека. Средства и способы сбережения здоровья.

Культура поведения-
Культура общения юноши и девушки. Сюжетно-ролевая игра «Встреча молодых людей». Внешний 
вид молодых людей. Виды галстуков и способы их завязывания.
Семья
Грудной ребенок в семье. Уход за грудным ребенком. Правила содержания в чистоте детской посуды, 
постели, игрушек. Упражнения в купании, пеленании и одевании грудного ребенка.
Жилище
Уборка кухни, санузла и ванной комнаты. Моющие средства. Практическая работа «Мытье 
кафельных стен, чистка раковины». Санитарно-гигиенические требования к жилому помещению и 
правила техники безопасности при работе с химическими веществами.
Одежда и обувь
Уход за одеждой из шерстяных и синтетических тканей. Стирка изделий в домашних условиях. 
Практическая работа «Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей». Правила и приемы 
глажения блузок, рубашек и платков. Химчистка. Экскурсия в химчистку.

Средства связи
Телефон. Виды телефонной связи. Правила пользования телефонным справочником. Культура 
разговора по телефону. Экстренные аварийные службы. Сюжетно-ролевая игра «У меня зазвонил 
телефон». Междугородняя телефонная связь. Виды заказов междугороднего телефонного разговора. 
Экскурсия на телеграф. Уточнение тарифов на телефонные разговоры.
Питание
Виды теста. Запись рецептов приготовления теста. Практическая работа: «Чтение рецептов и
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самостоятельный подбор продуктов». Практическая работа: «Приготовление пресного теста и 
выпечка из него печенья». Заготовка продуктов впрок: соленье, варенье, консервирование, сушка 
фруктов, овощей, ягод и зелени. Работа с кулинарными книгами. Записи рецептов приготовления 
продуктов впрок. Практическая работа «Приготовление овощного салата».
Транспорт
Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. 
Водный транспорт. Экскурсия на автовокзал.
Торговля
Рынки. Виды рынков. Правила поведения на рынке. Права покупателя на рынке. Отличия рынка от 
магазина. Экскурсия на рынок.
Медицинская помощь
Первая помощь при несчастном случае. Первая помощь утопающему. Солнечный и тепловой удар. 
Первая помощь. Меры по предупреждению несчастных случаев.
Учреждения, организации и предприятия
Департамент, муниципалитет, их назначение. Префектура, милиция, их назначение.
Экономика домашнего хозяйства
Бюджет семьи. Источники доходов. Помощь подростков родителям. Государственные дотации, 
условия и порядок их получения. Основные статьи расходов. Обязательные платежи. Налоги. 
Коммунальные платежи, как основная статья расходов. Расходы на предметы одежды и личной 
гигиены. Основные статьи расходов -  создание домашнего уюта. Незапланированные расходы -  
повышение уровня культуры. Еще одна статья незапланированных расходов — помощь 
родственникам. Сбережения. Способы сохранения расходов, экономии. Экскурсия в Сбербанк. Виды 
вкладов в Сбербанке. Бюджет семьи — доход и расход.

Содержание 8-9 класс

Одежда и обувь
Мода, стиль одежды, обновление одежды (замена мелких деталей). Определение собственного 

размера одежды и обуви. Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. Средства 
и правила выведения мелких пятен на одежде из разных видов тканей в домашних условиях. 
Строжайшее соблюдение техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен.

Питание
Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. 

Составление меню и сервировка праздничного стола.
Семья
Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. Распределение 

обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга, отдыха в семье. Семейные 
традиции.

Культура поведения
Адекватность поведения в обществе. Приём гостей и правила хорошего тона в обращении с 

друзьями, знакомыми.
Жилище
Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда.
Транспорт
Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда.
Средства связи
Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления денежных
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переводов. Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, АОН, телефон с 
определителем и др. Особенности каждого вида связи и их значимость, необходимость в современных 
условиях жизни общества.

Торговля
Значение ярмарок: международные, межрегиональные, межгородские, межрайонные, сельские. 

Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки образцов. Время и место проведения 
ярмарок.

Медицинская помощь
Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. Документы, 

подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.
Учреждения, организации и предприятия
Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., их 

назначение.
Трудоустройство
Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству молодёжи 

при префектуре, бюро по трудоустройству населения, детская биржа труда).
Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, необходимые для поступления на 

работу. Их оформление.
Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка; правила их составления.

Развитие психом оторики и сенсорны х процессов
Занятия с психологом (индивидуальные и групповые коррекционные занятия)

Для учащихся с нарушением интеллекта наиболее сложными являются задачи 
проблемного характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленностьна 
случайные признаки, что особенно проявляется на словесно -  логическом уровне.Через решение 
логических задач развивается словесно -  логическое мышление. Необходимо подбирать такие 
задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от 
общего к единичному) умозаключения.

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять 
с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.

Уровень развития мелкой моторики -  один из показателей интеллектуального развития 
ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с развитием речи и 
мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц кистии всей руки, 
и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Нарушения 
перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях дисграфии, 
утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. Коррекция связана с 
развитием быстроты, точности движений, развитие навыков ручной умелости, координации 
движений рук, развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное 
состояние с помощью мимики и жестов

Коррекционно -  развивающая работа с детьми представляет собой организацию 
целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 
определенными научно обоснованными принципами:

• Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 
деятельность и личность ребенка.

• Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 
диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие 
мышление.

• Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 
интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 
человека.

• Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный 
смысл слов, фраз, текстов.
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Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. На 
каждый класс выделено 2 час в неделю. Занятия проводятся с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.

Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные психо -  
физиологические особенности учащихся формируются группы.

Теоретической основой программы коррекционннных занятий явились концептуальные 
положения теории Л.С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально 
развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможности его компенсации; о применении 
системного подхода к изучению аномального ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего 
развития при организации психологической помощи; об индивидуализированном и 
дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной психолого
педагогической программы. Задачи гуманизации и индивузуализации процесса воспитания и 
обучения умственно отсталых детей в свою очередь требуют создания необходимых условий для 
их полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности.

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 
сенсорных процессов школьники научатся

- ориентироваться на сенсорные эталоны;
- узнавать предметы по заданным признакам;
- сравнивать предметы по внешним признакам;
- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению;
- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разнымпризнакам;
- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;
- давать полное описание объектов и явлений;
- различать противоположно направленные действия и явления;
- видеть временные рамки своей деятельности;
- определять последовательность событий;
- ориентироваться в пространстве;
- целенаправленно выполнять действия по инструкции;
- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
- опосредовать свою деятельность речью;
- проявлять интерес к познанию и самопознанию;
- устанавливать смысловые связи, проделывать мыслительные операции 

(обобщение, сравнение, анализ и т.д.)
- проявлять логическое мышление;
- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений;
- умение сотрудничать;
- уметь понимать и передавать свои чувства.
Своевременная психолого-педагогическая помощь умственно отсталым учащимсяявляется 

необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания.
Основные направления коррекционной работы:

■ совершенствование движений сенсорного развития;
■ коррекция отдельных сторон психической деятельности;
■ развитие различных видов мышления;
■ коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
■ развитее речи и овладение техникой чтения;
■ расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
■ коррекция индивидуальных пробелов в знаниях;
■ развитие мотивов межличностных отношений.

Занятия с логопедом /деф ектологом
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Содержание логопедического занятия включает в себя следующие направления:
1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие 
силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи)
2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями)
3. Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, 
пальчиковый игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка...)
4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление)
5. Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков

6. Работа над слоговой структурой слова.

7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого ксложному)
8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, 
прилагательных, глаголов...)

9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения,пересказ, составление 
рассказов по картинке.)
10. Развитие грамматического строя речи
11.Задания и упражнения, направленные на профилактику илиустранение дислексии и 
дисграфии.

Ритм ика
Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности 

познавательного материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни.
Упражнения на ориентировку в пространстве Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег (с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка). Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении 
движений (вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга). Выполнение простых движений с 
предметами во время ходьбы.

Ритмико -  гимнастические упражнения Общеразвивающие упражнения. Наклоны, 
выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения 
рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 
Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и 
сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание 
и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые 
движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на

полу пальцы. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию 
движений. Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 
Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, 
левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги —  
в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рукотдельно 
каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом.Отстукивание, 
прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. Упражнение на расслабление 
мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту 
в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно 
потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать 
им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. 
Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник)

Упражнения с музыкальными инструментами. Движения кистей рук в разных
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направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с 
изменением темпа музыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент 
в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. 
Отстукивание простых ритмических рисунков на инструментах под счет учителя с 
проговариванием стихов, попевок и без них.

И гры  под музы ку. Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического 
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 
движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 
музыки. Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 
комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 
речевым сопровождением. Инсценировка музыкальных сказок, песен.

Танцевальные упраж нения. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, 
спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах.Прямой 
галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на 
всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы 
одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 
кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.

К лассны й час «Разговоры  о важ ном »
День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов.
Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники -  чем 

гордимся, о чем помним, что бережем?
Зоя Космодемьянская -  её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к 
своей Родине.

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией РоссийскойФедерации 
каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права иблагополучие граждан является 
одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 
развитии своего города, региона, страны -  достойно уважения.

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию -  проводник в мир 
возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 
«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, 
так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку.

Честность, открытость, готовность прийти на помощь -  основа хороших отношений с 
окружающими. Уважение к окружающим -  норма жизни в нашем обществе. В условиях 
информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 
нестабильности, стрессы стали неотъемлемойсоставляющей жизни человека. Они приводят к 
депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 
здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 
отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, 
как не стать жертвой «травли», и самому не опуститьсядо «травли» других, необходимы всем.

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 
кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 
мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно
историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного 
кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. 
Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 
соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать
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новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей 
и культурой страны.

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, 
они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 
самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 
спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 
являются достойным примеромнастоящего мужчины.

Единство нации -  основа существования российского государства. Единство 
многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 
главным в жизни страны. Пока мы едины -  мы непобедимы.

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 
государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 
информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 
сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 
обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 
транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 
высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление 
новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому 
суверенитету.

Традиционная семья в России -  это союз мужчины и женщины, которые создают и 
поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи -  это 
любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценныемногодетные семьи.

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 
родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своейРодине человек несет в 
себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина -  это непросто территория, это, прежде всего 
то, что мы любим и готовы защищать.

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 
сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 
оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия -  история и 
современность.

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они?
Россия начинается с меня?

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 
Ответственность — это осознанное поведение.

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересныеновогодние 
семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 
стране.

Первая печатная книга в России -  «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 
информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 
напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, 
бережное отношение к книге начались 450 лет назад.

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 
налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают дляграждан? Выплата налогов -  
обязанность каждого гражданина Российской Федерации.

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 
провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 
освобожден от фашистской блокады.

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? 
Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России -  государства, 
которые разделяют и поддерживают наши общиетрадиционные ценности, уважают культуру, 
стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их.

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей
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стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и 
искусства Д.И. Менделеева.

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 
которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 
русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя 
любой школьник.

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 
выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского 
флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско
турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что 
нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 
дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 
семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать 
настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в 
России. Эти вопросы волнуютподростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы 
их решения.

Всемирный фестиваль молодежи -  2024. Сириус -  федеральная площадка фестиваля. 
Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 
которые проходили в нашей стране.

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 
Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. 
Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с 
авиацией.

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 
полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.

Россия -  здоровая держава. Это значит, что жители страны должныстремиться 
поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическоездоровье населения играют 
важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, 
повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. 
Цирк в России, История цирка,
цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 
дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 
рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс.

Николай Гоголь -  признанный классик русской литературы, автор 
знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».Сюжеты, 
герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное 
потребление — способ позаботиться о сохранности планеты.
Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.Соблюдать 
эко-правила — не так сложно.

История Праздника труда. Труд -  это право или обязанность человека?
Работа мечты. Жизненно важные навыки.

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России.
Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 
деятельность. Причины, по которым дети объединяются.

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 
Пушкина в формирование современного литературного русского языка.

К лассны й час «М оя Россия- мои горизонты »
Программа курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты» составлена на
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основе требований к результатам реализации образовательной программы основного общего 
образования, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (далее — ФГОС ООО), утвержденным Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, Примерной рабочей 
программы курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» ООО и СОО, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 29 сентября 2022г. №7/22); Рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Профориентация» (основное общее образование), нормами Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся (внесенными в федеральное 
законодательство во исполнение поручений Президента РФ Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года, Пр- 
2182 от 20.12.2020 года), с учетом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования и примерной рабочей программы воспитания для 
общеобразовательных организаций, РаспоряженияМинпросвещения России от 08.09.2021 № 
АБ-33/05вн «Об утверждении методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в 
будущее» в рамках федерального проекта «У спех каждого ребенка», вместе с Методическими 
рекомендациями по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
2022г.

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Россия -  мои горизонты» 
разработана с целью реализации комплексной и систематической профориентационной 
работы для обучающихся 6-9 классовна основе апробированных материалов Всероссийского 
проекта «Билет в будущее»

Ц ели и задачи изучения учебного курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты »
Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее -  ГПС) 

обучающихся 6 -9  классов общеобразовательных организаций.
Задачи:

• построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся 
общеобразовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, 
информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультационного 
подходовк формированию ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса;
• выявление исходного уровня сформированное™ внутренней (мотивационно-личностной) и 
внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон готовности к профессиональному 
самоопределению уобучающихся и уровня готовности, который продемонстрирует обучающийся 
после участия в профориентационной программе;
• формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 
образовательно- профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, 
способностей, доступных им возможностей;
• информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 
образования (включая знакомство с перспективными и востребованными в ближайшем будущем 
профессиями и отраслями экономики РФ) посредством различных мероприятий, в т.ч. 
профессиональных проб;
• формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других компетенций, 
необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения и 
осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной 
среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения 
профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно
профессиональной траектории и ее адаптации 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
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уверенности в завтрашнем дне.

М есто и роль учебного курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты » в 
учебном  планеосновной общ еобразовательной программы

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 
переходе обучающихся 6-9 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе из 
класса в класс).Программа учебного курса внеурочной деятельности рассчитана на 1 час в 
неделю, 34 часа (ежегодно):6 класс -  34 часа, 7 класс- 34 часа, 8 класс- 34 часа, 9 класс- 34 
часа.

П ланируем ы е результаты  освоения учебного предмета  

Л ичностны е результаты
В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми 
школьникампредстоит взаимодействовать в рамках реализации программы; готовность к 
разнообразной совместной деятельности; выстраивание доброжелательных отношений с 
участниками реализации программы на основе взаимопонимания и взаимопомощи.

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 
и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться в ходе 
профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона.

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; осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в 
ситуации подготовки к выбору будущей профессии.

В сфере эстетического воспитания: осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения для представителей многих профессий; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; стремление создавать вокруг 
себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы профессиональной 
деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем.

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в 
том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ жизни; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной 
жизнью; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием для 
экономии внутренних ресурсов; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека.

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 
(в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес кпрактическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе знаний, полученных в ходеизучения программы проекта; осознание важности обучения 
на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение 
к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и
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потребностей.
В сфере экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе 
ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание потенциального ущерба природе, 
который сопровождает ту или иную профессиональную деятельность; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред.

В сфере понимания ценности научного познания: ориентация в деятельности, связанной с 
освоением программы 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, 
средством самосовершенствования человека, в томчисле в профессиональной сфере; овладение 
основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира профессий, 
установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия.

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 
социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 
возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному признаку; 
способность действовать в условиях неопределённости,повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить 
профессиональные пробы в разных сферахдеятельности; навык выявления и связывания образов, 
способность осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 
развитие, в том числе профессиональное; умение оперировать терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность 
осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 
в произошедшей ситуации.

М етапредм етны е результаты
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: выявлять 

дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представлений о ней, 
и находить способы для решения возникшей проблемы; использовать вопросы как инструмент для 
познания будущей профессии; аргументировать свою позицию, мнение; оценивать на 
применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с интернет-источниками; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в 
группе или в паре; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия, связанные с выбором будущей профессии; выдвигать предположения о возможном 
росте и падении спроса на ту или иную специальность в новых условиях; применять различные 
методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связанной с профессиональной 
деятельностью или дальнейшим обучением; выбирать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать информациюразличных видов и форм представления; находить сходные 
аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 
информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации, предназначенную для остальных участников программы.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиямиобщения в рамках 
занятий, включённых в программу; выражать свою точку зрения; распознавать невербальные
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средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; понимать намерения других участников 
занятий по программе проекта «Билет в будущее», проявлять уважительное отношение к ним и к 
взрослым, участвующим в занятиях, 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 друг с другом; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения 
заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; понимать и использовать преимущества 
командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель 
совместной деятельности, коллективно планировать действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы; уметь обобщать мнения 
нескольких участников программы, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 
штурмы и др.); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с действиями других участников.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: выявлять 
проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; ориентироваться в различных 
подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в 
процессепрофессионального самоопределения; владеть способами самоконтроля, самомотивации 
и рефлексии; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборебудущей профессии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, 
приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в любой 
ситуации; уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; различать, называть и 
управлять собственными эмоциями; уметь ставить себя на место другого человека, понимать 
мотивы и намерения участников курса, осознанно относиться к ним.

П редм етны е результаты
Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с 

учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 
деятельности школьников.

Русский язык: формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при 
помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 
высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог- описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 
мнениями, запрос информации, сообщение информации; обсуждение и чёткая формулировка цели, 
плана совместной групповой деятельности; извлечение информации из различных источников, её 
осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 
литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 
создание
письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: соответствие 
текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность; последовательность 
изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность 
выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, логичность.

Литература: овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно- справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 
библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 
правила информационной безопасности.

Иностранный язык: овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства
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соспецификой современных профессий; приобретение опыта практической деятельности в жизни: 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 
в Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно
справочные системы в электронной форме.

Информатика: овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 
информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и 
практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объёма и 
скорости передачи данных; сформированность мотивации к продолжению изучения информатики 
как профильного предмета.

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 
географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 
окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 
населенного пункта; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 
социальными и экономическими явлениями и процессами; умение использовать географические 
знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной 
жизни; сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования.

Физика: умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 
науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения физики 
как профильного предмета на уровне среднего общего образования.

Обществознание: освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 
особенностях его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального 
института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 
регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); умение приводить 
примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, 
явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их структурных 
элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 
регулируемых различными видами социальных норм; умение классифицировать по разным 
признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные 
объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 
существенные признаки, элементы и основные функции; овладение приёмами поиска и извлечения 
социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из 
различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств 
массовой информации (далее -  СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 
работе в Интернете; приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 
группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 
гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для 
составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив 
в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 
в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом.

Биология: владение навыками работы с информацией биологического содержания,
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представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 
моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; умение 
интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; интерес к 
углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне 
среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области биологии, 
медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 
искусства, спорта.

Изобразительное искусство: сформированность системы знаний о различных 
художественных материалахв изобразительном искусстве; о различных способах живописного 
построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 
выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах.

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 
значимости безопасного поведения; овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 
чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 
природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 
воздействии рисков культурной среды).

С одерж ание курса

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 выборапрофессии 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 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех 
базовыхкомпонентов, которые необходимо учитывать при выборе:

-  «ХОЧУ» -  ваши интересы;
-  «МОГУ» -  ваши способности;
-  «БУДУ» -  востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.
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 
помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и увлечений.

В 7 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
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проблему для решения, сформировать проектную задачу, сформировать команду профессионалов 
из разных профессий, предложить и презентовать решение.

В 8 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 образование / среднее профессиональное образование). Помощь школьникам 
в соотнесении личных качеств и интересов с направлениями профессиональной деятельности.

В 9 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 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию 
по следующим направлениям профессиональной деятельности:

-  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.

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 классов. Тест реализуется в форме кейсов, время 
прохождения -  около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации 
по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате).

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 
образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)

В 6-7 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 подготовкик будущему профессиональному выбору.

В 8-9 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.

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)
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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 учителя, 
приуроченная к Году педагога и наставника, 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 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 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. В рамках занятия предложены следующие отрасли 
и тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 
промышленность.

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)

76

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


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)

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 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 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, но и 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 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 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. 28 
Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой
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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.
-  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.

Постановкаобразовательных 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,
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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) 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
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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» по профессиям 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) 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).
ема 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.

(1 час)Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 
ветеринар, повар)

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
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рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные следующим 
профессиям:

9 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной 
фермы

«Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».
10 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.

11 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»).

12 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 серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 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:

13 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог.
14 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт- 

стора
«Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».
15 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель 

физики,замдиректора школы «Экотех +».
16 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.
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-  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:

-  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)
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.

«Ш кола этикета»
Способы общения. Восприятие мира. Общение с животными и растениями. Язык движений и 

жестов. Язык наших эмоций. Разговор взглядов. Зачем нужна речь. Ты и твои друзья. Ты и взрослые. 
Различные виды общения. Как повысить уровень культурного общения. Как научиться общаться 
легко и непринужденно. Упражнения на развитие мимических движений. Правила поведения в 
школе.

Школа, класс. Урок, перемена. Гардероб, столовая. Учитель, одноклассники. «Я -  дежурный». 
Секреты успешного человека. Сюжетно-ролевые игры. Моделирование ситуаций вежливого 
взаимодействия.
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Правила поведения дома. Аккуратность и опрятность. Поведение за столом. Диалог с 
родителями. Разговор в кругу семьи. Я и мои соседи. Мой дом -  моя крепость. Моделирование 
ситуаций. Упражнения «Правильно -  неправильно», игры на коллективное взаимодействие. Правила 
поведения на улице.

Твой дом, твой двор. Мы идем гулять. Правила уличного движения. Игра: «Дорога в школу». 
Знаешь закон -  вооружен! Общие правила культурного поведения.) Знакомство. Приветствие.

Вежливые слова. «Как стать вежливым». Правила точности и обязательности. Культура речи. 
Мальчики и девочки. Как стать достойным человеком. Упражнения на развитие умения 
познакомиться, умения держать себя. Правила поведения в общественных местах. Транспорт. Кино, 
театр, музеи. Библиотека. Магазин. «Мы идем в гости». «На природе». На страже закона. Упражнения 
на развитие и закрепление навыков правильного поведения. Сюжетно-ролевые игры.

Доброта и милосердие. Что такое зло. Добрые и злые поступки. Моделирование ситуаций. 
Сюжетно-ролевые игры. Упражнения с использованием иллюстративного материала. 
Справедливость и сочувствие.

Что такое справедливость. Справедливые и несправедливые поступки. Что такое сочувствие. 
Упражнения: «Правильно -  неправильно», «Покажи и расскажи». Милосердие -  путь к свету. 
Сюжетно- ролевые игры. Работа с литературным и иллюстративным материалом. Вежливость и 
скромность. Вежливость и скромность. Правила вежливости. Волшебные слова. Скромность и 
хвастливость. Слово лечит, слово калечит. Работа с литературным материалом. Игры: «Подскажи 
словечко», «Ежели вы вежливы». Упражнения на закрепление навыков правильного употребления 
вежливых слов.

Дружба, взаимопомощь, уважение. «Дружба начинается с улыбки». Дружба и вражда. Что такое 
взаимопомощь. Что такое уважение. Если с другом вышел в путь. Упражнения, направленные на 
развитие навыков коллективного, доброжелательного взаимодействия. Игры: «Мячиксоединитель», 
«Волшебный круг».

Честность.Что такое честность. Честность и ложь. Трудно ли быть честным? Честен с самим 
собой. Работа с литературным и иллюстративным материалом. Упражнения: «Правильно -  
неправильно», «Назови и покажи», «Классификация».

«Я и другие». Я и люди других национальностей. У тебя в гостях друзья. Разговор с 
незнакомцем. Обращение к взрослому, сверстнику, младшему. Вежливый разговор по телефону. Я и 
мое окружение. Сюжетноролевые игры, игры-драматизации. Игры на развитие доброго и 
внимательного отношения друг к другу. Упражнения: «Правильно -  неправильно», «Вопрос -  ответ».

«Ш кола безопасности»
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения по 
тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара: движение 
в темное время суток только в сопровождении взрослого. Общие правила перехода улиц и дорог. 
Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная 
дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки 
автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (назначение, внешние признаки).
Особенности поведения. определяемыс тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при 
разных знаках пешеходного перехода).
Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в 
соответствии с ними.
Правила пользования общественным транспортом. Знакомство с правилами посадки и высадки 
пассажиров. Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами: не 
задерживаться у входа и выхода: вести себя спокойно и сдержанно.
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Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности пространственного 
положения предмета (транспоргного средства) при разной скорости движения но отношению к 
другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко: медленно-быстро, рядом, 
около).
Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. 'Знание 
своего района как условие безопасного передвижения.
Опасность и безопасность на дорогах. Причины возннкнокення опасностей.
Безопасные маршруты движения (установленне. определение по рисункам и личным наблюдениям. 
Знаки для кодителей. которые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», 
«движение прямо, направо, налено...». Значение конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленному в ПДД). Цвет и форма предупрсждаюишх и запрещающих знаков.
Безопасные маршруты движения (установление, определение но рисункам и личным наблюдениям)

2.4.П рограм м а коррекционной работы  М Б О У  Ш кола № 132
Ц ель коррекционной работ ы :
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико

педагогического сопровождения учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 
преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 
развитии.

Задачи коррекционной работ ы :
— выявление особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогичес
кой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей учащихся, разработка и реализация индивидуальных учебных 
планов (при необходимости);

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

— оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной отстало
стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 
психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением.

П ринципы  коррекционной работ ы :
Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип сист ем ност и - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников.

Принцип непреры вност и обеспечивает  проведение коррекционной работ ы  на всем  
прот яж ении обучения ш кольника с учет ом  изм енений в их личност и.

Принцип вариат ивност и  предполагает создание вариативных программ коррекцион-
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ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и м едицинских средств , обеспечива
ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де
ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ
ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество.

Специф ика организации коррекционной работ ы  с учащ им ися
с ум ст венной от ст алост ью  (инт еллект уальны м и наруш ениями)

Коррекционная работа с учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проводится:

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении);

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 
занятия, занятия ритмикой);

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся.
Х аракт ерист ика основны х направлений коррекционной работ ы  

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;
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организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
обучающихся, их общее социально-личностное развитие;

разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ 
(методик, методов и приемов 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 психологопедагогических 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 ребенку в освоении общеобразовательной программы.

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 
беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 

представителям).
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 
ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся 
с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их 
родителями (законными представителями), включает:
проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
обучающихся,

оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности,
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности.
5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального педагога и 

воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на создание условий и 
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает:

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения обучающихся,
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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.

М еханизм ы  реализации программ ы  коррекционной работ ы
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы -  один из основных 
механизмов реализации программы коррекционной работы.

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 учащихся с целью 
определения имеющихся проблем,

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер учащихся.

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 
органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Социальное партнерство -  современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества.

Социальное партнерство МАОУ Школа №132 включает сотрудничество :

№

Наименование 
организации 

(юридического лица), 
участвующей в 

реализации сетевой 
образовательной 

программы

Ресурсы, используемые при 
реализации основной 

образовательной программы

Основания использования 
ресурсов (соглашение, 

договор и т. д.)

1. ДДЮТ «Орион» Материальные, кадровые договор

2. ЭБЦ Материальные, кадровые договор

3. Дом культуры 
Республиканского 
центра народного 
творчества

Материальные, кадровые договор

4. Южная зональная ПМПк Материальные, кадровые договор

5 ЦПМСС «Развитие» Материальные, кадровые договор

6. ГБУ Республиканский Материальные, кадровые договор
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реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями

7 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
объединение 
детских подростковых и 
молодёжных клубов «Да 
нко»

Материальные, кадровые договор

Т ребования к условиям  реализации программы .
В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 

отсталостью в МАОУ Школа №132 созданы следующие психолого-педагогические условия:
индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого

педагогического сопровождения;
учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование специальных методов, приемов, средств обучения;
использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий;
учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с умственной 

отсталостью;
обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррекционной 
работы.

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 
коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками образовательной 
организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с 
учетом специфики развития обучающихся.

Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогическими работниками, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 
должности 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.

М а т ер и а льн о -т ехн и ческ о е  о б еспечение  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
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коммуникации (при необходимомти).
В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание условий 

информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и условиями 
его осуществления. Должны быть созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды образовательной организации, включающей электронные 
информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, в том 
числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 
для него результатов коррекционной работы.

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью.

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 
индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени в сфере 
жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся. 
Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-педагогическом 
консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы 
специалистов. Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы 
осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная 
динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - 
отсутствие динамики

К оррекционны е курсы  для обучаю щ ихся с легкой ум ственной отсталостью  
(интеллектуальны м и наруш ениями).

Л огопедические занятия.
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 
навыков вербальной коммуникации.

Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи;
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи обучающихся, способствующей 
успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации детей.

Задачи:
создать условия для формирования правильного звукопроизношения исходя из индивидуальных особенностей, 
обучающихся.
развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический строй речи через 
коррекцию дефектов устной и письменной речи.
обогащать и активизировать словарный запас детей путём накопления представлений об окружающем мире. 
развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого развития обучающихся. 
формировать связную речь. ^



развивать и совершенствовать психологические предпосылки и коммуникативную готовность к обучению.
Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» имеет под собой 

методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких оснований выступают принципы, 
определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 
гуманизма -  вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного подхода;
системности -  рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, динамично 
развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами 
психического развития;
реалистичности -  учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и коррекционно
развивающей работы;
деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 
свойственный возрасту;
индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и способов коррекционно
развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы; 
системного подхода -  взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на звукопроизношение, 
фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи.

Речевые нарушения у детей в школе носят системный характер, то есть страдает речь как целостная 
функциональная система, нарушаются все её компоненты: фонетико-фонематическая сторона, лексический и 
грамматический строй, связная речь.

Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой дифференцировки сходных по звучанию 
фонем, трудностях звукобуквенного анализа. Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде 
всего, в бедности словарного запаса, неточности употребления слов, в преобладании пассивного словаря над 
активным, в несформированности структуры значения слова. В словаре таких детей преобладают 
существительные с конкретным значением. Усвоение же слов абстрактного значения, понимание загадок, 
пословиц вызывает большие трудности. У многих отсутствуют в речи слова обобщающего характера, редко 
употребляют глаголы, прилагательные, наречия. Чаще всего школьники употребляют в своей речи 
местоимения.
Несформированность грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях выполнения 
многих заданий, требующих грамматических обобщений. У школьников недостаточно сформированы как 
морфологические формы словоизменения и словообразования, так и синтаксическая структура предложения. 
Предложения таких детей, как правило, весьма примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, 
неправильно построены.

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также характеризуется 
качественными особенностями. Дети с интеллектуальными нарушениями долгое время задерживаются на 
этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к самостоятельному высказыванию является очень 
трудным и затягивается вплоть до старших классов школы. В процессе усвоения связных высказываний 
школьники нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, которая 
проявляется либо в виде вопросов, либо в виде подсказки. Связные высказывания мало развёрнуты, 
фрагментарны. В рассказах нарушена логическая последовательность, связь между отдельными её частями. 
Связные тексты часто состоят из отдельных
фрагментов, не составляющих единого целого. Речь, как правило, маловыразительна, монотонна, нет 
логических ударений.

Наиболее распространённые речевые расстройства у обучающихся среднего звена -  дефекты 
звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи.
Для которых характерно: 
нарушения звукопроизношения;
недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 
аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 
нарушения сложных форм словообразования;
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несформированность связной речи; 
выраженная дислексия; 
дисграфия.

Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихся, являются серьёзным препятствием в овладении ими 
на начальных этапах обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах -  в усвоении ими грамматики 
родного языка и программ гуманитарных предметов.
Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, а не только на один 
изолированный дефект. Своевременное и целенаправленное устранение нарушений речи детей с 
интеллектуальной недостаточностью способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению 
школьной программы, социальной адаптации обучающихся.
Общая характеристика коррекционного курса

Коррекционная работа проводится в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий с 
использованием технологии личностно- ориентированного развивающего обучения. Организационный 
период, предшествующий началу систематических логопедических занятий рассчитан на две недели сентября 
в начале учебного года. На основании чего комплектуются группы с учётом вида речевой патологии из 
учеников одного
класса. Наполняемость групп для логопедических занятий 4 -  6 обучающихся, подгруппы из 2 -  3 человек. 
Основной формой являются групповые занятия, но предусматриваются и индивидуальные занятия. 
Продолжительность подгрупповых занятий - 20-25 минут, групповых - 40 минут. Занятия проводятся с 
группами обучающихся с 15 сентября по 15 мая.

Количество часов, указанных в программе на каждую тему примерное и зависит от степени выраженности 
речевого недоразвития, компенсаторных возможностей обучающихся, их психофизиологических 
особенностей, состояния интеллекта, регулярности посещения занятий, качества и скорости усвоения 
материала детьми.
Содержание логопедического занятия включает в себя следующие направления:
Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие силы голоса, ритма, 
темпа, интонационной выразительность речи)
Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями)

Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, пальчиковый игротренинг, 
работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка...)
Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление)
Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков 
Работа над слоговой структурой слова.
Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному)
Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, глаголов...)
Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, 
пересказ, составление рассказов по кар ти н к е .)
Развитие грамматического строя речи
Задания и упражнения, направленные на профилактику или устранение дислексии и дисграфии.

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 
специфика речевого нарушения данной группы. В 5-9 классах лексический материал обогащается трудовой 
лексикой, используемой на уроках трудового обучения. Данная программа построена по цикличному 
принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза.
Виды и формы организации учебного процесса
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; информационно коммуникационные; проблемно- 

поисковые; личностно-ориентированные; технологии разнотравного и дифференцированного обучения, ИКТ.
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Логопедические занятия тесно связаны с письмом и развитием речи, с чтением и развитием речи 
Программа является приложением №1 к АООП

П сихокоррекционны е 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).

Цель программы: коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы 
младших подростков с умственной отсталостью, повышение самостоятельности и 
расширение возможности их общения в современном обществе, через преодоление барьеров 
в общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, 
создание возможностей для самовыражения.

Задачи программы:
- развитие внимания, памяти, мышления, пространственных представлений;
- сплочение группы, освоение навыков работы в коллективе;
- создание благоприятного психологического климата;
- оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения 

эмоций (тревога, агрессия, положительные эмоции и др.);
- формирование образа «Я», навыков самопознания;
- формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, 

на основе которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться;
- мотивация подростков на обращение к своему внутреннему миру, на анализ собственных 

поступков;
- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям.
Методы и формы реализации программы:

Для реализации поставленных целей выбрана групповая форма работы. В ходе 
занятий использовались следующие методические средства:

1. Арт -  методы, т.к. изобразительная деятельность выступает инструментом 
коммуникации, позволяя ребенку восполнит дефицит общения и построить более 
гармоничные взаимоотношения с миром. Во многих случаях работа с изобразительными 
материалами позволяет получить седативный эффект и снимает эмоциональное напряжение.

2. Игротерапия - позволяет моделировать систему социальных отношений в 
наглядно -  действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера социальной 
компетентности, развивается способность к разрешению проблемных ситуаций; 
формируются равноправные партнерские взаимоотношения ребенка со сверстниками, что 
обеспечивает возможность позитивного личностного развития. Игротерапия позволяет 
организовать поэтапную отработку в игре новых, более адекватных способов ориентировки 
ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное формирование способности 
ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе подчинения поведения системе 
правил, регулирующих выполнение роли, и правил, регулирующих поведение в игровой 
команде. Создание ситуации успеха помогает более эффективному усвоению получаемых
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знаний. Наибольшей привлекательностью обладают ролевые игры. Однако самым слабым 
звеном у наших детей является развитие речи. Детям трудно выражать свои мысли и чувства, 
обращаться к другим, получать обратную связь, поэтому в программу включены постановка 
известных сказок и придумывание своих с последующим их проигрыванием.

3. Сказкотерапия -  это метод психологической коррекции, помогающий 
развитию гармоничной личности и решению индивидуальных проблем. Инструментом 
данной терапии выступает сказка, позволяющая на примере героев проследить особенности 
поведения и поступков, разобрать конкретную жизненную ситуацию.

4. Психогимнастика - в основе лежит использование двигательной экспрессии. 
Основная цель -  преодоление барьеров в общении, создание доброжелательной атмосферы, 
развитии лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание 
возможностей для самовыражения.

Программа является приложением №2 к АООП

Ритмика.
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося в 

процессе восприятия музыки.
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической 
деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основные направления работы по ритмике:
упражнения на ориентировку в пространстве;
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с детскими 

музыкальными инструментами;
игры под музыку;
танцевальные упражнения.
Содержание курса размещено в разделе «Внеурочная деятельность»

Программа является приложением №3 к АООП

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
представлено следующими обязательными коррекционными курсами: "Формирование
коммуникативного поведения" и "Социально-бытовая ориентировка".

"Ф орм ирование ком м уникативного поведения"
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. Общими являются 
аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся 
средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС 
связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 
становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. Аутизм 
предстает все более значимой социальной проблемой, касающейся самых разных детей. В связи с 
этим в настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств 
аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 
нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 
психического развития при аутизме может сильно различаться. У многих детей диагностируется 
выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 
высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную
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одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 
психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 
характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 
возможностям произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами 
социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.

П ринципы  коррекционной работы
1. Взаимодействие психолога и ребенка строится в соответствии с закономерностями процесса 
интериоризации:
• совместное ^  самостоятельное действие;
• опосредованное внешними опорами ^  интериоризованное действие;
• развернутое поэлементное действие ^  свернутое действие.
2. Выстраивание задания от простого к сложному.
3. Эмоциональная вовлеченность ребенка в совместную деятельность.
4. Компактность методик и чередование разнородных заданий.
5. Отсутствие посторонних зрительных и особенно слуховых раздражителей.
6. Максимальная «персонификация» задания.
7. Наличие системы поощрений.
8. Использование игровых методов, дозирование игровых и неигровых (формальных) методов.

Ц ели коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» обучающегося с 
РАС (вариант 8.1.) преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения, 
формирование целенаправленного поведения.

Задачи коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» обучающегося 
с РАС (вариант 8.1.).
О бучаю щ ие:
- научить ориентироваться во внешнем мире;
- обучить ребенка простым навыкам контакта, смягчение характерного для аутичных детей 
сенсорного и эмоционального дискомфорта;
- обучить ребенка более сложным формам поведения;
- научить понимать свои собственные чувства, распознавать эмоциональное состояние другого 
человека;
- научить вербальному выражению своих желаний и чувств.
Развиваю щ ие:
- развить познавательные навыки;
- развить внимание;
- развить память, мышление;
- развить речь;
- личностное развитие.
Воспиты ваю щ ие:
- формировать социально - приемлемые формы поведения, повышение активности ребенка в 
процессе общения с взрослыми и детьми;
- воспитывать у детей умение видеть красоту в окружающем мире;
- формировать умение работать в коллективе;
- формировать навыки социально - бытового ориентирования и самообслуживания.

О сновны е этапы  психологической коррекции.
Первый этап -  установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации этого 

этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с помощью спокойной 
негромкой музыки в специально оборудованном помещении для занятий. Важное значение придается 
свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен общаться с ребенком негромким 
голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо 
избегать прямого взгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми 
вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и 
является стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом стоит
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конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения даже 
минимальной активности.

Второй этап -  усиление психологической активности детей. Решение этой задачи требует от 
психолога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения и 
использовать это в процессе коррекции.

На третьем этапе коррекционной работы важной задачей является организация 
целенаправленного поведения аутичного ребенка, а также развитие основных психологических 
процессов.

Формы обучения: индивидуальная и групповая.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические на основе игры.
Виды контроля: предварительный, текущий, итоговый.
Формы контроля: индивидуальный.

Сроки реализации: программа рассчитана на один год.

П ланируем ы е результаты  освоения коррекционного курса  

«Ф орм и рован и е ком м уникативного поведения» обучаю щ егося с РАС

О собы е образовательны е потребности обучаю щ ихся с расстройствам и аутистического  
спектра

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 
осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме 
не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 
большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия 
со средой и другими людьми.

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного 
в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и 
не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат 
обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 
компетентность в более формальных, отвлеченных областях знания -  выделять цвета, геометрические 
формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно 
активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у 
таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются 
в жизни.

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 
трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 
практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую 
задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 
обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические 
нужды:

• в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и 
индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса 
должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка 
справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка 
к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс 
начального школьного обучения;

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует себя 
наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания и 
жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 
медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде,



трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за 
помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его 
попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально
бытовых навыков

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии 
возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, 
выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;

• в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ребенок должен 
быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм 
адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, 
адекватно воспринимать похвалу и замечания;

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС 
даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового 
учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при 
необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временнопространственной структуры 
уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и 
самоорганизации;

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной 
организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной 
и невербальной инструкции к фронтальной;

• в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности 
адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учет специфики 
освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и 
«сложного»;

• необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 
преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 
социально-бытовых навыков;

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 
индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему 
помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности 
планировать, выбирать,
сравнивать;

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых 
знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и использования для 
аутостимуляции;

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на перемене, 
в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться 
во взаимодействие с другими детьми;

• ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий обучения, 
обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 
настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 
упорядоченности и предсказуемости происходящего;

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 
поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен 
на занятиях;

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая 
его особость, а показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, 
вовлекать детей в доступное взаимодействие;

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и специальная 
помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;
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• для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него избирательные 
способности;

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 
соучениками, семьи и школы;
• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально дозированном и 
постепенном расширении образовательного пространства за пределы образовательного учреждения.

Эффективность программы.
Реализация коррекционной программы обучающихся с РАС дает предпосылки для эффективной 
адаптации ребенка к миру. Происходит настройка ребенка к активному контакту с окружающим 
миром. Ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, будет 
происходить коррекция поведения.

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 
«Установление и развитие эмоционального контакта, желания и возможности вступать в 
разнообразную коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, 
впечатлениями и оценками, приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации и 
развитие представлений об окружающих людях»

Направления коррекционной работы. Установление эмоционального контакта, развитие 
представлений об окружающих людях, желания и возможности вступать в разнообразную 
коммуникацию, получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и 
оценками, приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации

Требования к результатам. Развитие у ребенка стремления к контакту, внимания и ориентации 
на другого человека, восприятия происходящего. Понимание ребенком, того, что свои переживания 
можно разделить с другим человеком, получение разнообразного опыта разделенных переживаний. 
Понимание того, что происходит с ним значимо для других, а ему может быть близко то, что 
происходит с другими людьми (очерчивание и разработка общих смысловых полей). Появление 
возможности спонтанно обратиться, задать вопрос и воспринять ответ не только в узком русле 
собственного стереотипного интереса. Приобретение положительного опыта коммуникации, 
развитие ее адекватных форм, накопление представлений о других людях.

Вся коррекционно-развивающая работа с детьми с проявлениями аутизма строится на основе 
игры. Правильно организованная игра помогает снять напряжение у ребенка, положительно 
тонизирует его, расширяет эмоциональные связи с окружающим.

Требования к результатам  ф орм ирования ж изненной ком петенции по направлению
«О владение навы ками ком м уникации»

Направления коррекционной работы. Продвижение в овладении вежливой коммуникации и 
принятыми социальными (приветствия, извинения, просьбы ли отказа) навыками, формами 
взаимодействия. Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении.

Требования к результатам. Появление попыток и продвижение в возможности решать 
актуальные житейские задачи, используя вербальную коммуникацию как средство достижения цели. 
Стремление включиться и поддержать разговор на темы, не связанные с собственными 
стереотипными интересами, появление большей адекватности в выборе собеседника и темы 
разговора. Появление возможности адекватно задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, отказ. Появление попыток получать и уточнять информацию от собеседника, не 
связанную со сверх ценными интересами ребенка. Продвижение в освоении принятых культурных 
форм выражения своих чувств. Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели.

Требования к результатам  форм ирования ж изненной ком петенции по направлению  
«Д иф ф еренциация и осм ы сление адекватны х возрасту социального окруж ения, приняты х  
ценностей и социальны х ролей»

76



Направления коррекционной работы Требования к результатам
Формирование представлений о правилах 
поведения в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса, со 
взрослыми разного возраста и детьми 
(старшими, младшими, сверстниками), со 
знакомыми и незнакомыми людьми.

Продвижение в понимании и умении 
использовать правила поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса: с близкими в семье; с учителями и 
учениками в школе; с детьми на детской 
площадке, с соседями по дому и с 
незнакомыми людьми в транспорте, в 
парикмахерской, в театре, в кино, в 
магазине, в очереди и т.д.

Освоение необходимых ребёнку 
социальных ритуалов.

Продвижение в умении адекватно 
использовать самые простые социальные 
ритуалы, принятые в окружении ребенка. 
Большая адекватность в выражении своих 
чувств соответственно ситуации 
социального контакта.

Расширение и обогащение опыта социального 
взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении.

Расширение круга освоенных 
социальных контактов.

Направление коррекционной работы, которое звучит как социализация, реализуются в форме 
обучения навыкам самообслуживания, развития ориентировки в быту, в процессе взаимодействия с 
ребенком непосредственно на индивидуальных занятиях, предоставлено в таблице.

Ф орм ирование  
игровы х действий

П рограм м ное
содерж ание

М етодические
реком ендации П ути их реализации

- почти у каждого - формирование - сформировать - использовать игры
ребенка полная навыков определенный типа «Кукла Таня
беспомощность в самообслуживания ритуал, для умывается»,
самообслуживании и - воспитание закрепления эмоционально
низкое владение культурно- навыков опрятности обыграть удачу
культурно- гигиенических - прививаем умение - игры: «Кукла Маша
гигиеническими навыков пользоваться завтракает»
навыками - формирование ложкой, вилкой - игра: «Оденем куклу
- перенос элементарных - обучение навыкам на прогулку»
сформированного бытовых навыков одевания - расписание (режим
навыка в другую - развитие стойкого - организация жизни дня) в виде картинок
ситуацию крайне интереса к ребенка по четкому (или слов), где он ест,
затруднен выполняемой распорядку дня занимается и т.д.
- овладение деятельности - в процессе - сначала почти все
социально-бытовыми - воспитание обучения у ребенка делает взрослый,
навыками бывает уверенности в вырабатывается постепенно
связано с конкретной 
ситуацией

своих силах стереотип поведения подключая ребенка

Сочетание четкой пространственной организации, расписаний и игровых моментов может 
заметно облегчить обучение ребенка с ранним детским аутизмом навыкам бытового поведения.

С хем а индивидуальны х коррекционны х занятий по развитию  вы сш их психических функций
76



и социальны х навы ков в процессе обучения и воспитания.

Задачи С пособы  реализации
Развитие
навыков
социализации

• учить взаимодействовать с новыми взрослыми в новых условиях; 
побуждать к контакту со взрослыми и сверстниками;
• формировать и закреплять навыки коллективного поведения, навыки 
эмоциональной регуляции (учить договариваться);
• поощрять любые виды совместной деятельности со сверстниками (игру 
за столом, частичное участие в поделках, аппликации, участие в 
занятиях).

Развитие общей и 
мелкой моторики

• учить бросать мячи в цель двумя руками, ловить мячи разного размера, 
прыгать на двух ногах; прыгать на одной ноге, передвигаясь вперед;
• совершенствовать ручную и мелкую моторику, используя речевые 
двигательные упражнения, пальчиковую гимнастику, массаж мелкой 
моторики: катать между ладонями палочки, шарики с неровной или 
шершавой поверхностью и др.;
• учить выполнять задание до конца (при отказе, использовать приём 
совместного выполнения действия)

Развитие 
сенсорных 
эталонов и 
ориентировки в 
пространстве

• развивать восприятие формы (учить соотносить предметы по форме: по 
цвету; величине);
• закреплять умение находить в предметах окружающего мира известные 
формы (круг, треугольник, квадрат, овал),
• учить различать плоскостные и объемные формы (круг и шар, квадрат 
и кубик и т.д.).
• учить выполнять группировку предметов: по форме, цвету, величине (2 
группы, затем 3 группы);
• учить находить предметы и игрушки, учитывая их расположение в 
комнате (положи мяч за корзину и т.д.);
• учить целостно воспринимать предметы и игрушки, состоящие из 
нескольких частей (5 - 9 частей);
• учить находить отличия двух предметов, картинок (увеличить до 3 - 4
х отличий), сравнивая зрительно оба предмета и по памяти (3-5 отличий).

Речевое развитие Развитие ф онетико-ф онем атического слуха следует начать с 
повторения за педагогом слогов (на парные согласные и чередование 
гласных: па - ба - па; по - пы - по и т.д.), по показу;
• при необходимости упражнения сопровождаются игровыми 
действиями (отхлопывание, отстукивание молоточком и т.д.). 
Формирование активной речи:
• делать артикуляционный массаж лица (пальцами, щетками);
• продолжать работу по коррекции нарушения звукопроизношения; 
(материал на диске);
• вводить в активную речь знакомые свойства и качества предметов 
(пример: «Мяч круглый, резиновый; шарф длинный, мягкий; мандарин 
сладкий, сочный);
• учить отвечать на простые вопросы взрослого по демонстрации 
предметов и картинок 2-мя - 3-мя фразами.
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Подготовка руки к письму:
• пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением (пальчики 
поздоровались, колечки, зайчики, надуваем воздушный шарик и т.д.);
• работа с мелким сыпучим материалом - чечевицей, фасолью, горохом, 
орехами (перекладывание крупы в различные емкости, выкладывание их 
по заданной линии, пересыпание, выкладывание узоров и т.д.);
• учить работать на альбомном листе бумаги - определять середину, верх, 
низ, право, лево;
• формировать элементарные графические умения: рисовать 
геометрические формы и штриховать их;
• рисовать линии: дорожки слева направо; сверху вниз, прямые, 
ломаные, волнистые, прерывистые;
• использовать раскраски;
• продолжать работу по ознакомлению с тетрадью в клетку и линейку.

Развитие
учебных
навыков

• поощрение и стимуляция самостоятельности;
• формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: 
умений программировать, контролировать, регулировать и оценивать 
результаты при выполнении заданий учебного типа.

Программа является приложением №4 к АООП

"С оциально-бы товая ориентировка".
Целью занятий СБО является развитие социальной компетентности и подготовка к
самостоятельной жизни.

Основные направления работы по социально-бытовому ориентированию:
- диагностика и развитие знаний и умений, способствующих социальной адаптации;
- формирование механизмов стрессоустойчивого поведения;
- развитие коммуникативной функции речи;
- освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;
- повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихсязнаний и

представлений об окружающем мире.
Содержание курса размещено в разделе «Внеурочная деятельность »

2.5.РА Б О Ч А Я  П РО Г РА М М А  ВО С П И Т А Н И Я

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА П И С К А

В центре рабочей программы воспитания МАОУ Школа №132 для детей, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам» (далее -  программы) заложено воспитание и 
развитие детей с особыми образовательными потребностями.

Программа воспитания для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
призвана помочь организовать педагогическую деятельность, направленную на адаптацию 
воспитанников с проблемами в развитии в окружающем мире, их дальнейшую социализацию и 
адаптацию в обществе.

Данная программа позволяет вооружить педагогов конкретными методическими рекомендациями, 
которые они могут использовать в качестве «отправной точки» своего творческого моделирования по 
воспитательной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной работы, при 
котором совокупность воспитательных средств направлена на выработку у каждого конкретного 
воспитанника своего собственного варианта жизни, достойного его как человека современного 
общества. На данный момент уже мало просто воспитывать традиционные ценностные отношения.
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Воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную позицию, быть способным на 
разумный выбор, выработку самостоятельных идей. Речь идет о личности, способной на управление 
своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. С учетом такого 
подхода выделяются ряд общих положений, которые могут быть основой организации 
воспитательной работы в условиях школы. Среди них наиболее актуальными являются понятия о 
«социализации» как процессе вхождения ребенка в социальную среду, усвоения им социального 
опыта, освоение и приобретение системы социальных связей.
Программа воспитания разработана на основе:
1.Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ (принят Госдумой 21.12.2012г., одобрен 
Советом Федерации 26.12.2012г.)
2. Изменений № 304 ФЗ в ФЗ «Об образовании» по вопросам воспитания обучающихся (принят 
Госдумой 22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.);
3. Устава МБОУ Школа №132
4.. Программы развития ОУ на 2021-2025гг.;
5.. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (вариант 1) ;

МАОУ Школа №132 представляет собой модель адаптивной школы с инклюзивным 
образованием, где учатся одаренные и обычные дети с 5 по 11 класс ,а также учащиеся, 
нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении (дети ОВЗ, инвалиды). За много лет в школе 
выстроена система быстрого и гибкого реагирования на стремительно изменяющуюся социально
педагогическую ситуацию. В нашу школу поступают учиться дети из школ Демского района и школ 
Уфимского района. В школе обучаются 3-5 % детей с девиантным поведением.

МАОУ Школа №132 небольшая школа с большой, интересной историей.
22 ноября 1996 года была открыта «Реальная общеобразовательная школа №132». Здесь обучались 
и получали рабочие специальности старшеклассники со всего района ( 10-11 класс). Главной 
особенностью школы было профильное обучение по специальностям: автослесарь, оператор ЭВМ, 
токарь, бухгалтер, секретарь-референт, столяр. С 2003 года школа стала называться «Открытой 
(сменной) общеобразовательной школой №132» . Школа была очень востребована среди молодежи 
и жителей района, т.к имела различные виды и формы обучения. В 2011 году специальности были 
отменены, и в «Средней общеобразовательной школе №132» стали обучаются учащиеся с 5 по 11 
класс За время деятельности- на протяжении 28 лет школа была неоднократно победителем 
различных всероссийских конкурсов, стала победителем регионального конкурса «Красивая школа- 
школа 21 века» Европейского форума «За свободу в образовании». Школа известна своей 
молодежной республикой «Эдем» и волонтерским движением. Обладатель звания «Победитель 
Фестиваля инновационных практик» по направлению «Современные воспитательные системы в 
образовательной организации» в 2016 году, а также призер Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа» в 2019 году.

Особая атмосфера школы, дружный педагогический коллектив, уютное, хоть и не новое школьное 
здание (построено в 1939 году, на территории школы есть свой обелиск, построенный в честь 
погибших учителей и учеников школы), своя особая, выстроенная годами воспитательная система 
социально-психологической поддержки и школьного самоуправления -все это несомненно является 
особенностью нашей школы.

Для большинства наших воспитанников характерны следующие проблемы:
а) психологического характера - тревожность, вялость эмоциональной сферы, слабое развитие 
коммуникативной сферы, преобладание защитных форм поведения в конфликтных ситуациях, 
агрессия, умственная отсталость;
б) социального характера - низкая активность, неуверенность в ценностных ориентирах, 
потребительское отношение, слабо развитые навыки самообслуживания, восприятие труда как 
наказание;
в) педагогического характера - асоциальное поведение, опыт употребления алкоголя, курения, 
употребление нецензурных выражений, негативные последствия прежней жизни в семье, неумение и 
часто нежелание учиться в виду недоразвития познавательной активности.
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Учитывая концепцию образовательной программы, особенности, специфику деятельности 
образовательного учреждения, в школе соблюдаются следующие принципы обучения и воспитания:
- природосообразность: учет закономерности природного развития детей, укрепление их 

физического и психологического здоровья;
- индивидуально-творческий подход: удовлетворение интересов и потребностей каждого ребенка в 

разнообразных видах творческой деятельности.
- принцип гуманизма определяет общий характер отношений и предполагает отношения 

сотрудничества;
- культуросообразность: обучение, воспитание и организация жизни детей в контексте культуры;
- сотрудничество: объединение целей детей и взрослых, общая деятельность и согласованность 

действий, общение и взаимопонимание.
- принцип педагогической инверсии - то есть на разных этапах развития
воспитанника основное и дополнительное в его школьной жизни для него бесконечно меняются 

местами.
- принцип возможности самоопределения и самореализации воспитанника - выбор ребёнком сферы 

интересующей его деятельности в рамках дополнительного образования; приобретение навыков 
общения;
- принцип вариативности - предполагает создание условий для выбора форм деятельности, для 

поддержки различных инициатив;
- принцип мотивации - требует добровольности включения воспитанника в ту или иную 

деятельность наличие цели - доступной, понятной, осознанной; доверия ребёнку в выборе средств и 
способов достижения поставленной цели.
Программа воспитания обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в быстроменяющемся высокотехнологичном конкурентном мире. 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
сотрудничестве с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы- интерната, 
принимающими участие в воспитательном процессе. Педагог имеет возможность самостоятельно 
подобрать рекомендуемую тему занятия, мероприятия сообразно возрасту, потребностям той или 
иной группы детей. Данный подход так же позволяет педагогу проявить творчество, гибкость в 
применении методов, форм, приемов, коррекционных технологий и средств воспитания. Занятия, 
досуговые мероприятия, организованные согласно Программе воспитания, составляются на основе 
применения методов коррекции, развития.
В рамках реализации Программы воспитания применяются следующие коррекционные 
воспитательные технологии: - технология коллективного
воспитания: беседы, игры и экскурсии, досуговые мероприятия, групповые и общешкольные 
праздники. Участие в традициях школы, создание комфортного психологического климата, 
личностного пространства воспитанников, организация режимных моментов. Обучение дружной 
игре, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

-технология социализирующего воспитания: формирование навыков самообслуживания, 
коммуникативных навыков, умения придерживаться общепринятых в социуме норм поведения в 
различных жизненных ситуациях - соблюдение распорядка дня, поддержание традиций школы и 
страны; - здоровьесберегающие технологии: утренняя гимнастика,
закаливание, душ, прогулки, игры и упражнения на свежем воздухе, проветривание жилых комнат, 
соблюдение распорядка дня, санитарно-гигиенических норм и правил для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников. Предупреждение школьных болезней, поддержание комфортного 
психологического климата, при проведении занятий с детьми, формирование знаний негативных 
факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь).

Система воспитательной работы осуществляется в соответствии с воспитательным компонентом 
образовательной программы на основе концепции, которая представляет собой совокупность 
взглядов на основные цели, задачи и принципы, содержание и направления воспитательной работы в 
школе. О сновная цель воспитательной работы  в ш коле - создание условий для формирования

76



социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 
сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 
социокультурных условиях.

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе 
отечественных традиций реализуется по следующим модулям:
И нвариантны е модули:

S  «Классное руководство»
S  «Школьный урок»
S  «Внеурочная деятельность»
•S «Работа с родителями»
S  «Самоуправление 
S  «Профориентация»

Вариативны е модули:
S  «Ключевые общешкольные дела»
S  «Волонтерство и детские общественные объединения»
•S «Организация предметно-эстетической среды»
S  «Я-гражданин»
S  «Школа -  территория здоровья и безопасности»

Организация воспитательного процесса основывается на коллективной творческой деятельности 
педагогов и обучающихся. Основные виды деятельности, которыми руководствуются дети и 
взрослые, направлены на актуализацию и поддержку самовыражения обучающихся и педагогов. 
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно- нравственного 
развития и воспитания обучающихся, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность обучающихся, деятельность педагоговпо воспитанию и социализации обучающихся. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования созданы условия, в 
которых согласуются усилия всех представителей школьного сообщества и социальных партнеров 
- участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детские организации, 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционные российские 
религиозные объединения. Воспитательная работа строится на основе единства урочной и 
внеурочной деятельности. В ней используется сеть внеклассных занятий, предметных кружков и 
обществ, структур практической, творческой и исследовательской деятельности, интегрированных с 
учебной деятельностью, детские объединения и общественные организации, развивающие 
демократические начала во всех сторонах жизни обучающихся, усиливающих роль общественности, 
органов государственно общественного управления в решении различных вопросов ее 
функционирования.

Планирование и осуществление воспитательной работы в МАОУ Школа №132 ведется на основе 
изучения мониторинга воспитательного процесса, обсуждается и разрабатывается методическими 
объединениями школы.

2.Раздел «Ц ель и задачи воспит ания»

Общая цель воспитания МАОУ Школа №132 обеспечить системный подход к созданию 
условий для нравственного становления и развития личности воспитанника с ограниченными 
возможностями здоровья, проявляющийся:

-  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих це 
нностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

-  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развит 
ии их социально значимых отношений);

-  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примен 
ения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими оп 
ыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов школы на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим, важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий
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самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым уделяется большое внимание на 
разных уровнях общего образования:

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 
в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

- к самим себе как главным строителям своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 
повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 
этом возрасте особую значимость для подростков приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст -  наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 
основных задач:

-  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержива 
ть традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в шко 
льном сообществе;

-  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержив 
ать активное участие классных сообществ в жизни школы;

-  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающ 
ие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательн 
ые возможности;

-  использовать в воспитании возможности школьного урока, поддерживать использовани 
е на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

-  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так



и на уровне классных сообществ;
-  организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос 

питательный потенциал;
-  организовывать профориентационную работу со школьниками;
-  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные во 

зможности;
-  организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными представителя 

ми), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Педагогическое внимание всегда приковано к трём профессиональным результатам, 

свидетельствующим об уровне воспитанности детей, уровне их социальной компетентности: 
знаниям, умениям, отношению.
Приобретение, накопление знаний обеспечивается системой образования и учебной программой. 
Овладение умениями, их совершенствование обеспечивается разнообразной деятельностью 
обучающихся и воспитанников школы-интерната.
Становление отношений происходит благодаря ценностному проживанию ребёнком 
действительности.
Достижение цели воспитания осуществляется через решение ряда условий и воспитательных задач. 
Чтобы по окончании школы-интерната выпускник смог самостоятельно выстраивать свою 
деятельность и поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее в согласии с образом 
достойной человека жизни, ему необходимо овладеть следующим:
- выбор жизненной позиции, то есть отношение к этой жизни и своё положение по отношению к ней;
- осознанное представление о роли общества в жизни выпускника Опыт участия в общественной 

жизни и понимание ответственности за свои действия, влияющие на самочувствие и жизнь других 
людей;
- освоение основными нормами общежития, как условиями человеческого существования на земле и

регулирование ими в совместной деятельности; - принятие самостоятельного
решения в различных ситуациях, предприимчивость;
- достижение успешности в жизненном и профессиональном самоопределении;
-владение хозяйственными навыками;

- знание и хранение традиций;
-выбор здорового образа жизни;

- любовь к малой и большой Родине;
- гуманность, толерантность, стремление к миру и добрососедству, милосердию и доброте,

способность к состраданию и оказанию помощи; - стремление
к самореализации: профессия, семья, круг общения и пр.
Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать интересную и событийно 
насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом профилактики 
асоциального и антисоциального поведения школьников.

З.Раздел «Виды, формы  и содерж ание деят ельност и»

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей

3.1. М одуль «К лассное руководство».
Классные руководители МАОУ Школа №132 организуют работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с обучающимися вверенных им классов, работу с учителями- 
предметниками, преподающими в классах, работу с родителями обучающихся (законными 
представителями). Направления работы классного руководителя включают в себя следующие 
мероприятия:

Р абот а с классным коллект ивом :
-  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
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-  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно
нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, -  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и, тем самым, дать им 
возможность самореализоваться, а с другой, -  установить доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе;

-  проведение классных часов как технологий плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения (согласно планам воспитательной работы классных 
руководителей);

-  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые совместно с родителями; 
празднования в классе праздников, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки; внутриклассные «огоньки», 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса 
(согласно планам воспитательной работы классных руководителей);

-  выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе.

И ндивидуальная работ а с обучаю щ им ися:
-  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также со школьным 
психологом;

-  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.);

-  коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Р абот а с учит елям и-предм ет никам и, преподаю щ ими в классе:

-  консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;

-  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

-  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих возможность 
лучше узнать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке;

-  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Р абот а с родит елям и обучаю щ ихся (законны ми предст авит елями):
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-  информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 
проблемах обучающихся, о жизни класса в целом;

-  помощь родителям школьников (законным представителям) в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

-  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников (согласно планам воспитательной 
работы классных руководителей) создание и организация работы родительских 
комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и обучения детей;

-  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
-  организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы (согласно планам воспитательной работы).
Классный руководитель:
- проводит работу с обучающимися по формированию навыков безопасного поведения 
обучающихся, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
Интернет);
- осуществляет работу по профилактике употребления обучающимися табака, алкоголя, 
наркотических и психоактивных веществ;
- организует работу по формированию навыков здорового образа жизни (необходимость 
регулярных занятий физкультурой и спортом, формирования правильных пищевых привычек);
- организует профориентационную деятельность обучающихся;
- способствует своевременному выявлению обучающихся, имеющих проблемы в сфере 
межличностных отношений, в том числе с признаками девиантного и деструктивного поведения;
- осуществляет взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы для 
координации работы, направленной на личностное развитие обучающихся, обеспечение их 
успешной учебной деятельности;
- проводит мониторинг успеваемости обучающихся, участвует в работе по корректировке 
индивидуальных образовательных траекторий.
- проводит классные часы, информационные минуты и другие формы воспитательной работы;
- своевременно вносит необходимую информацию в бумажный вариант классного журнала;
- составляет программу воспитательной работы класса в соответствии с локальными 
нормативными актами школы;
- обеспечивает защиту прав и интересов обучающихся в пределах выполняемых им функций. 
3.2 М одуль «Ш кольны й урок»

Реализация педагогами МАОУ Школа №132 воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую 
щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению и 
х внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деяте 
льности;

-  мотивация школьников к соблюдению на уроке общепринятых норм поведения, правил 
общения с педагогами и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;

-  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

-  включение в урок игропрактик, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

- применение на уроке коррекционно-развивающих форм деятельности;

76



- организацию работы с обучающимися, осваивающим АООП, в.1
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях внеурочной деятельности в МАОУ Школа №132 осуществляется 
преимущественно через:
-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах;
-формирование у детей качеств, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 
работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МАОУ Школа №132 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий для проявления 
и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно
нравственных ценностей и культурныхтрадиций.
Задачи внеурочной деятельности:

■У обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
У оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
У улучшить условия для развития ребенка;
У учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
У отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятийв соответствии 

с их интересами и способностями;
У разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочнойдеятельности;
У овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения;
У эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используемоптимизационную модель, 
которая предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники нашей 
школы .В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами:

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- вспомогательным 
персоналом школы;

• организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива;

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса;

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления 
деятельности:

У спортивно -оздоровительное;
У духовно-нравственное;
У общеинтеллектуальное;
У социальное;
У общекультурное.

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 
разрабатываются индивидуальные маршрутыосвоения дополнительных образовательных программ. 
Индивидуально- ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне
ближайшего развития, формирует у него желание учиться.Оценив ресурсы школы, образовательная
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организация организует работу объединений внеурочной деятельности по разным направлениям для 
обучающихся 5-9 классов.
С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности на текущий 
учебный год

3.4. М одуль «Работа с родителям и»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в МАОУ 

Школа №132 для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

Н а групповом  уровне:
•  Управляющий Совет, участвующий в управлении образовательным учреждением и 

решением вопросов воспитания и социализации их детей;
• родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в формате обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников;

• семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 
педагога- психолога, социального педагога и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей.

Н а индивидуальном  уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
•  участие родителей в ППк, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.

3.5. М одуль «С ам оуправление»

Поддержка ученического самоуправления в МАОУ Школа №132 помогает педагогам 
воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации.
Школьная Молодежная Республика «ЭДЕМ» («Энергичная Дружная Единодушная Молодежь») 
существует в нашей школе с 1998 года.
Школьная Республика имеет свою богатую историю, свои традиции, свою символику(герб, флаг, 
гимн, конституцию)
В течение многих лет школа накапливала опыт воспитания нового гражданина Республики 
Башкортостан, на основе которого создана К онцепция воспит ат ельной сист емы  ш колы  
граж данского становления. Концепция определила миссию школы: создание пространства для 
самореализации подростков в социально-значимой, учебной творческой деятельности и социально
психологическая и педагогическая реабилитация учащихся с девиантным поведением, а также детей 
из семей группы риска .В школе сложилась система учебно-воспитательной работы, главной целью 
которой стало воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 
ответственности перед собой и обществом, формирование позитивной «Я-концепции».
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам -  предоставляет широкие возможности для самовыражения и
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самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Школьное самоуправление осуществляется следующим образом:
Н а уровне ш колы:

S  через деятельность выборного совета -  Школьной Думы Республики ЭДЕМ, который 
представляет интересы и учитывает мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
праваи законные интересы; Школьная Дума и Президент школы выбираются сроком на один 
школьный год;

S  через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий (традиционных мероприятий, 
таких как «Здравствуй, школа!», «Выборы Президента Республики ЭДЕМ», «Инаугурация 
Президента. Президентский Бал», «Минута славы», «Новый год шагает по планете», «Г ерой 
Дня», «Встреча Знамени Победы», соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п)

S  через деятельность Министерств
Республики «ЭДЕМ», отвечающих за различные направления работы школы 
(министерство спорта, труда, культуры, образования и др), которые взаимодействуют и 
управляют активами всех классов школы.

Н а уровне классов:
S  через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост- мэров городов), представляющих интересы класса в общешкольных делах 
и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 
и классных руководителей;

Н а индивидуальном  уровне:
S  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение общешкольных и 

внутриклассных дел; возможность самореализации школьников, раскрытие талантов и 
внутреннего потенциала.

S  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
самоуправлению в классе: ответственные за разные сектора деятельности, такими как 
контролю за порядком и чистотой в классе, организационных вопросов по учебе.

3.6. М одуль «П роф ориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Цель данной работы
-  подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется в МАОУ 
Школа №132 через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (согласно планам 
воспитательной работы классных руководителей и воспитателей);

- профориентационные игры: ролевые и деловые игры, анкеты, расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (согласно 
планам воспитательной работы классных руководителей и воспитателей);

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях (согласно 
планам воспитательной работы классных руководителей и воспитателей);

- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по
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вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

- освоение школьниками основ профессии в рамках учебных предметов по трудовому 
обучению, включенных в АООП.

Вариативны е модули

3.7. М одуль «К лю чевы е общ еш кольны е дела»

Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть школьников МАОУ Школа №132 и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно с педагогами. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого используются следующие формы работы:
Н а внеш кольном  уровне:

S  социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума ; участие 
в конкурсах на разных уровнях;

S  патриотические акции : «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» ( в формате оффлайн, 
онлайн); «Парад у дома ветерана», «Окна Победы», «Фонарики Победы» и др.;

S  экологические акции (российского, регионального, городского масштаба): «Бумажный бум» 
(сбор макулатур, активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; 
макулатура сдается сначала в школу, потом в приемные пункты); « Батарейка,сдавайся!» 
(школьники приносят использованные батарейки в экобоксы, таким образом участвуют в 
соревновании между классами);

«Крышечки спешат на помощь!» (сбор крышечек в классные экобоксы, соревнование
между классами);

S  цикл профилактических мероприятий в рамках Республиканского Единого Дня ПДД, Единого 
день безопасности (мероприятий со школьниками, родительские рейды по ПДД, встречи, 
беседы со специалистами)

S  спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по футболу, военно-спортивная 
квест-игра «Зарница» и другие.

S  досугово-развлекательная деятельность, проведение концертов, организованных для ветеранов 
Войны и Труда, таких как «Вам, дорогие Учителя!», «С Днем Мудрости!», «Весеннее настроение» 
(к 8 марта»), «Поклонимся Великим тем годам!» (посвященный Дню Победы).

Н а ш кольном уровне:
S  традиционные мероприятия школы, общешкольные праздники, в которых участвуют все 

классы школы (линейка «Здравствуй, школа!», «Новогодние приключения Деда Мороза и 
Снегурочки», «Школа безопасности», «Минута славы», «Смотр строя и песни», линейка 
«Последний звонок», Дни здоровья и другие)

S  тематические выставки рисунков и поделок «Природа и фантазия», «Новогодний вернисаж», 
«Башкортостан-жемчужина России»; и другие.

S  награждения (по итогам полугодия, года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и обучающимися, формированиючувства доверия 
и уважения друг к другу.
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Н а  уровне классов:
S  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

Н а  и н д и ви д уа льн о м  уровне:
S  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы
S  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;
S  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ианализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 
и другими взрослыми;

S  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующемключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.8. М О Д У Л Ь «ВО Л О Н ТЕРС ТВО  И  Д Е Т С К И Е  О Б Щ ЕС ТВЕН Н Ы Е О РГА Н И ЗА Ц И И »
Волонтерское движение существует в школе с 2006года.

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 
повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 
акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне школы, района, города, 
страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 
развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 
интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства и общественных организаций реализуется следующим 
образом:

■ Н а  уровне ш колы :
S  участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;
S  Знакомство школьников с разными видами волонтерства, проектная и грантовая деятельность.

3.9. М одуль «О рганизация предм етно-эстетической среды »

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 
ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.), что служит хорошим средством формирования позитивного отношения 
обучающихся к школе;

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе;

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, спортивных и игровых 
площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 
активного и пассивного отдыха;
- благоустройство учебных классов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками, позволяющее учащимся проявить свои творческие способности;
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- событийный дизайн -  зонирование и оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний и т.п.);
- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории;
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, классные уголки) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах.

3.10. М О Д У Л Ь  «Я  -Г РА Ж Д А Н И Н » (граж данско-патриотическое воспитание)

Г раж данско-патриотическое воспитание - это формирование у молодого поколения и у 
самих себя патриота, готовности к выполнению граж данского долга, конституционных 
обязанностей, воспитание чувства гордости к малой родине, тем местам, где мы живем, учимся, 
растем, воспитание гордости за свой народ, за тех людей, кто защищал наше Отечество.

Формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах 
поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих 
самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности за него. Формирование 
уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, 
к своей национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; максимальное сближение 
интересов родителей и педагогов по формированию развитой личности.

В оспит ы ваю щ ее влияние осущ ест вляет ся пут ем:

S  формирования у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения 
в сфере правовых отношений с обществом;

S  формирования гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав 
других людей, способности к саморазвитию;

S  формирования гордости за отечественную историю, народных героев, сохранения 
исторической памяти поколений ;

S  воспитания уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и 
обычаям своей страны;

S  знакомства с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного 
отношения учащихся к законам и правовым нормам;

S  сотрудничества с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся;
S  организации и проведении внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений 

и навыков правового поведения, развития гражданственности и патриотизма;
S  формирования умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в 

ситуациях нравственно -  правового выбора;

Ф ормы проведения м ероприят ий:

•  тематические классные часы: «Моя Россия», «Герои дня», «Урок мужества», «Урок 
письма», всероссийские открытые уроки и другие;

• встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка, депутатами, 
представителями политических и общественных организаций, администрации района;

• изучение истории своей Родины и своего края,

3.11 «Ш К О Л А  -  Т Е РРИ Т О РИ Я  ЗД О РО В Ь Я  И  Б Е ЗО П А С Н О С Т И »
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 
укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для
обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены
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все участники образовательных отношений.
С ист ем ат ичекая  работ а при  эт ом  будет  н а п р а влен а  на.

У развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;
У формирование представлений об информационной безопасности, цифровой социализации 

учащихся;
У профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами вобразовательной среде;
У формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни,ценностных представлений 

о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
У формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 
времяформирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни;

У профилактику дорожно-транспортных происшествий средиобучающихся.

Д е й ст в ен н ы м и  ф орм ам и работ ы  в данн ом  н а п р а влен и и  во сп и т а т ельн о й д еят ельн о ст и  
я в л я ю т с я :

У программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся (например, 
в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение 
тематических классных часов, встреч, бесед, учений и игр поосновам безопасности, оказания 
первой медицинской помощи );

У мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственногоотношения к состоянию 
своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального 
поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, 
регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 
работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов);

У мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, проведение 
разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение традиционных дней 
здоровья, конкурс «Мама, папа , я -  спортивная семья!» и др.);

У мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 
здоровья (научно-исследовательская деятельность обучающихся по теме здорового образа 
жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной тематике, месячник 
«Здоровье», дни единых действий, мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);

У организация горячего питания; цикл мероприятий о правильном питании, встречи, беседы, 
Уроки здоровья с компетентными людьми, викторины, конкурсы о полезных и вредных 
продуктах;

■У реализация системы двигательной активности обучающихся как компонента воспитательной 
работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, минуток здоровья на всех уроках ( 
уроки физкультуры ,а также внеурочной деятельности в 5-9 классах);

У сезонные экскурсии, походы выходного дня (совместно с родителями), многодневные 
туристические походы по родному краю, как альтернатива вредным привычкам и пропаганды 
здорового и активного образа жизни;

мероприятия и проекты, направленные на формирование интернет- безопасности в сети интернет, 
цифровой безопасности , бесед со специалистами по профилактике интернет-мошенничества, 
развитие навыков цифровой социализации и ее безопасность.

4. О С Н О ВН Ы Е Н А П РА В Л Е Н И Я  С А М О А Н А Л И ЗА  В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Й
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РА БО Т Ы

Самоанализ организуемой в МАОУ Школа №132 воспитательной работы осуществляется по 
выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы школы, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение, преимущественно, качественных показателей- таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами и др.;
- принцип развивающего характера анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 
ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников -  это результат 
как социального воспитанания, так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 
следующие:

1. Р езульт ат ы  во сп и т а н и я , с о ц и а ли за ц и и  и сам оразвит ия ш кольников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями, совместно с заместителем директора по 

учебно - воспитательной работе, с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие существовавшие ранее 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 
работать педагогическому коллективу.

2. С ост ояние  организуем ой  в ш к о ле  совм ест ной  деят ельност и  дет ей и взрослы х.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно - воспитательной работе, классными 
руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами при 
необходимости -  их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством проводимых в школе экскурсий, прогулок;
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- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семьи.

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ Школа №132 воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу на 
следующем этапе работы.

2.6 . П рограм м а внеурочной деятельности
В неурочная деятельность в М А О У  Ш кола № 132

включает следующие направленияразвития личности учащихся:
-  спортивно-оздоровительное,
-  духовно-нравственное,
-  социальное,
-  общекультурное.
Используются такие формы как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно-полезные практики и т. д.
Через внеурочную деятельность реализуются воспитательные цели школы, содержащиеся 

в рабочей программе воспитания
Ц ель внеурочной деятельности -  создание условий для формирования и развития 

нравственного сознания и самосознания учащихся, их социальной адаптации и реабилитации 
с учетом их индивидуальных особенностей и интересов.

Задачи внеурочной деятельности:
-  предоставление учащимся, их родителям (законным представителям) возможности 

выбора внеурочной деятельности по направлениям данной деятельности;
-  выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей учащихся в 

различных видах деятельности;
-  создание условий для индивидуального развития каждого учащегося с 

интеллектуальными нарушениями в избранной сфере внеурочной деятельности;
-  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей учащихся;
-  создание условий для применения учащимися приобретённых в урочной 

деятельности знаний, умений и навыков;
-  реализация коррекционной направленности образовательного процесса в рамках 

внеурочной деятельности;
-  подготовка воспитанников к участию в творческих выставках различного уровня, в 

соревнованиях;
-  создание условий для эффективной реализации образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время;
-  развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), формирование здорового образа 
жизни.

П ринципы  организации внеурочной деятельности:
-  выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и 

способностями;
-  учёт возрастных особенностей;- сочетание индивидуальных и коллективных форм 

работы;
-  связь теории с практикой;
-  доступность и наглядность;
-  включение в активную жизненную позицию;
-  единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов социума.
При планировании внеурочной нагрузки в течение учебного года предусматривается 

равномерное распределение времени. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий
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учащихся и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях, 
консультациях родители (законные представители) знакомятся с планом внеурочной 
деятельности и выбирают совместно с учащимися виды внеурочной деятельности.

Направления внеурочной деятельности реализуются классными руководителями, 
учителями -  предметниками, специалистами школы, специалистами организаций района.

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, регламентируется 
расписанием, планом работы школы на месяц.

Приоритетными направлениями внеурочной деятельности являются основы 
социализации и общения учащихся с интеллектуальными нарушениями через систему 
экскурсий (систематически, ежемесячно воспитанники посещают 1-2 социальных объектов); 
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание через тематические 
мероприятия, беседы, экскурсии, взаимодействие с социальными партнёрами; формирование 
основ валеологической культуры личности и здорового образа жизни через систему 
дополнительного образования, реализацию мероприятий программы по обеспечению 
сохранения и укрепления физического и психологического здоровья учащихся.

Н аправлени
я

Ц ель Виды  деятельности

Дни здоровья.
Сезонные марафоны

о
X здоровья.Игровые
л
п перемены.
0)
н Подвижные игры на прогулке.
S
со Формирование, сохранение и Зимние забавы. Веселые
а
о укрепление здоровья старты.Со спортом дружить -
го учащихся сограниченными здоровымбыть.
О
о возможностями здоровья. Спортивные эстафеты.
X
со

Тематические беседы,
5
н презентации,викторины.
ао Спортивные состязания.
с

и Участие в тематических
дистанционных
конкурсах.
Тематические внеклассные
мероприятия, посвященные
памятным датам, семейным
ценностям, любви к малой родине
ееприроде.

0)о Тематические классные
X
X Приобщение учащихся к ивоспитательные часы.
со
н

общечеловеческим ценностям в Цикл мероприятий,
и
со контексте формирования у них посвященныйсобытиям ВОВ.
Xа нравственных чувств, Социально-значимые акции.
о нравственногосознания и Акции, посвященные
X
и поведения. уважительному заботливому
о
и отношению к ветеранам ВОВ,

труженикам тыла.
Тематические мероприятия,
направленные на формирование
умений сопереживать, радоваться
за других людей, оказывать
своевременно необходимую
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помощь.

С
оц

иа
ль

но
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

е

Тематические классные и 
воспитательные часы. 
Сюжетно ролевые игры на
этические темы.Урок этики.
Праздник-игра.

Создание условий, Познавательно-этические беседы.
способствующихадаптации и Практикумы.
социализации в обществе Профилактические игры-
учащихся с интеллектуальными беседы.Праздники.
нарушениями. Правовые практикумы.

Трудовые дела, акции, десанты и др.

о
Xа
Ь Развитие культурного потенциала Кружки, игры, наблюдение,
Л
Е*

личности учащихся в конкурсы, экскурсии, беседы.
повседневныхпрактиках

О)
g

взаимодействия с окружающим
ю миром.
О

П ланируем ы е результаты  внеурочной деятельности обучаю щ ихся
с ум ственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями)

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования
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положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 
общественного действия.

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.

О сновны е личностны е результаты  внеурочной деятельности:
• ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;
• осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов;
• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;
• готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями;
• понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; потребности и начальные 

умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах практической, 
художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;

• развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов;

• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;

• принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
• способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия;
• способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.

Ориентиром в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни является модель 
выпускника:

№ К ом поненты Классы
9 класс

Умеет подчинить свои интересы общему 
делу, искать компромисс
Осознает ценность понятия 
«Родина», чувства гордости заРодину и 
народ.
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Н равственны й ком понент
Восприятие и понимание нравственных 

1 ценностей, знание и выполнение 
нравственных норм поведения,принятие 
моральных принципов и норм, 
адекватная оценка своих и чужих 
поступков, соблюдение правил 
поведения, самооценка, отношение к 
труду, материальным ценностям.

Имеет понятие о способахсоздания 
материальных
ценностей______________________________
Знает ценности семьи, института брака, 
материнства, отцовства 
Тактичен. Трудолюбив. Способенпроявить 
чуткость, реально оценить ситуацию.

Дает нравственную оценку чужим 
поступкам

Имеет нравственную самооценку

Сформировано уважение к женщине, 
матери,младшемупоколению

2

П ознавательны й
Соответствующий
познавательных
соответствующий

ком понент .
уровень развития 

процессов, 
уровень учебных

умений и навыков, активный 
познавательный интерес, организация 
учебно-познавательной деятельности, 
кругозор, самореализация,
целеполагание, планирование,
саморазвитие, самоконтроль,
использование опыта в новых условиях.

Владеет техникой постановки 
различных вопросов и
развернутых вопросов на них 
Умеет разбираться в содержаниии 
структуре понятий, анализирует различные 
источники

Систематизирует знания в видеплана

Анализирует прослушанное по плану 
сопоставляетссодержанием изучаемого 
материала

Умеет писать изложение,заявление, 
объявление

3 К ультурны й компонент. Выполняет правила поведения,

Соответствующий уровень воспитанности, 
культура поведения за столом, в быту, в 
общественных местах, уровень 
эмоционального развития, творческие 
способности, эстетическое восприятие, 
культура речи,саморегуляция, 
самовоспитание,самосовершенствование, 
самоконтроль, внешнийвид, аккуратность, 
бесконфликтность общения.

участвуя в культурно-массовых 
мероприятиях
Умеет беречь вещи, имущество.Аккуратно 
и в порядке содержит
свои вещи________________________________
Соблюдает правила мужского и женского 
этикета.
Умеет вести диалог по телефону со знакомыми, 

друзьями, незнакомыми.

Вежлив. Умеет не вступать в конфликт, 
выходить изконфликта. Владеет культурой 
общения.

Имеет навыки культуры быта, беседы за 
столом
Имеет понятие о моде, стиле в одежде
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Имеет интерес к определенному виду 
дополнительногообразования. Участвует в 
выступлениях

Знает народное творчество

Имеет определенную информацию о 
произведениях искусства, музеях

4

Ф изический ком понент
Наличие

соответствующего уровня физического 
развития, физического здоровья, 
потребности в здоровом образе жизни, 
ответственности за свое здоровье; 
выполнение режима дня; правил личной 
гигиены; навыков охраны и укрепления 
здоровья, ориентация:саморазвитие.

Имеет потребность в культурном 
содержательном досуге.
Выполняет правила личной 
гигиены.
Имеет понятие о режиме питания, 
диете.
Знает возрастные
физиологические изменения,
профилактические меры при
функциональных нарушениях.
Знает симптомы
распространенных заболеваний.
Осуществляет самоконтроль за состоянием 
здоровья.
Знает о влиянии алкоголя, никотина, 
наркотиков на организм. Соблюдает 
правила техники безопасности в трудовой 
деятельности.

5
Бы товой компонент.
Обустройство и гигиена
жилища, навыки обустройства быта, 
обеспечение
себя всем необходимым (еда,тепло), 

навыки бытовых операций, 
навыки работы с бытовыми приборами, 
поведения в экстремальных ситуациях, 
навыки самообслуживания и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности

Умеет составить режим 
дня,корректировать его.

Умеет делать покупки одежды,обуви по
сезону, комплектовать___________________
имеющегося набора вещей 
Умеет ухаживать за д омашними 
животными, растениями.
Делает генеральную уборкупомещения, 
умеет ухаживать за мебелью.Использует 
специальные средства.

Умеет приготовить обед. Знает набор 
необходимых продуктов для приготовления 
того или иного блюда.

Умеет поставить горчичники, 
сделать компресс, полоскание. 
Умеет укомплектовать 
домашнюю аптечку 
Ориентируется в качестве 
товаров
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Имеет представление овозможных опасных 
ситуациях в общении с незнакомыми 
людьми. Умеет пользоваться телефоном в 
различных ситуациях, знает необходимые 
номера.

Знает о косметических средствах 
помощи и защиты.
Может устранить простейшие
неисправности бытовых электроприборов, 
велосипеда,
водопроводного крана.____________________
Выполняет правила поведения при 
стихийных бедствиях, занимает безопасное 
положение в здании. Знает причины пожара, 
затопления жилища.

Использует простейшие средства 
пожаротушения

С оциальны й ком понент . Осознание 
собственной индивидуальности,
взаимодействие с людьми и 
организациями, подготовка к семейной 
жизни, профессиональное
самоопределение, интеграция в группу, 
коллектив, работа в команде, правовые и 
экономические знания.

Участвует в коллективных 
творческих делах
Умеет оценивать свои интересы, 
способности, возможности к различной 
взаимной деятельности.

Имеет представления об особенностях 
профессий, учебных заведениях, где их 
можно получить, оценивает свою 
профессиональную 
направленность

Знает учреждения и их функции: ЖКХ,
энергосбыт, социальнаязащита, отдел 

образования и др.
Имеет понятие о рынке труда
Имеет представление о классификации 
труда: «Человек- человек»,«Человек-
знак»,«Человек-природа», «Человек-
техника»,«Человек-художественный образ».

Имеет понятие о денежных
вкладах, субсидиях, пенсии побезработице

Соблюдает нормы общежития.
Знает функции полиции,
суда,прокуратуры,другихюридических
служб
Знает функции органов местного 
самоуправления, органов защиты 
прав ребенка.___________________

6
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Знает понятия: человек, гражданин, право, 
закон, мораль, власть. Знает документы, 
определяющие статус человека: 
свидетельство о рождении, паспорт, 
аттестат.

2.7. П рограм м а сотрудничества с родителями
Важным условием эффективной реализации воспитательных задач является 

взаимодействие с родителями учащихся.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного 
развития учащихся.
Система работы МАОУ Школа №132 по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении нравственного развития учащихся основана на 
следующих принципах:

-  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 
разработке содержания и реализации программ нравственного развития учащихся, в оценке 
эффективности этих программ;

-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);

-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

-  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей;

-  опора на положительный опыт семейного воспитания.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласованы программой воспитания МАОУ Школа №132.

Цель: укреплять связи семьи и школы.
Задачи:
-  создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся;
-  позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей;
-  преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
-  способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
-  создавать условия для духовного общения детей и родителей;
-  создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
-  вовлекать родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность;
-  оказывать помощь семье в воспитании детей;
-  создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей;
-  знакомить с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка.

М ероприятия по взаим одействию  с родителями учащ ихся
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Направления Формы и виды 
взаимодействия с семьями 

учащихся

Изучение и
сопровождение
семьи

Диагностическая работа по изучению семьи (беседы, 
анкеты,наблюдение, посещение семей учащихся). 
Составление социальных паспортов классов.
Выявление запросов родителей по оказанию им 

психолого-педагогической помощи. 
Выделение группы «риска».

Информативно

просветительск
аяработа

Классные и общешкольные родительские собрания. Организация 
тематических родительских собраний с приглашением 
специалистов ОДН, ЦОБ , ГИБДД,ЦПМСС «Развитие» и т.д.
По окончанию учебного года написание родителям 
благодарственных писем, награждение грамотами.

Обучение и
консультирован
иеродителей

Занятия-практикумы, консультации по запросам и необходимости.

Совместная
деятельность

Общешкольные праздники, творческие конкурсы,
Дни здоровья, День благодарности родителям, трудовые десанты, 
КВН. «Папа, мама, я - спортивная семья». Привлечение родителей 
к работе по профилактике вредных привычек, противоправного 
поведения несовершеннолетних. Работа 
с социально-неблагополучными семьями.

3. О РГА Н И ЗА Ц И О Н Н Ы М  р а з д е л

3.1.У чебны й план на 2023-24 учебны й год

Учебный план МАОУ Школа №132 обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ООО и ФООП АООО для обучающихся с УО и определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам. В учебном 
плане представлено недельное и годовое распределение часов, которое строится на 
принципах дифференциации и вариативности. Все классы обучаются по пятидневной 
учебной неделе.

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 
образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного 
года основного общего образования составляет 34 недели в 5-9-х классах Весь период 
обучения на уровне основного общего образования составляет 170 учебных недель.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем 
максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня не превышает шести 
уроков. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 
курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 
в 5-х классах -  29 часов в неделю;
6-9 -х  классах -  30 часов в неделю;

Учебный план для обучающихся с УО 5- 9-х классов составлен на основе учебного 
плана ФООП АООО для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на
русском языке с изучением родного языка. Учебный план состоит из двух частей:
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, с учетом особенностей образовательного учреждения, региональной 
специфики и этнокультурных особенностей, обучающихся данного образовательного 
учреждения. Распределение часов компонента образовательной организации для 
удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности согласовано с участниками образовательных отношений.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов: 
«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан»,
«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках обязательной 
предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями 
МАОУ Школа №132 и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
которые зафиксированы в заявлениях.

На учебные предметы «Родной (русский) язык» отводится по 1 часу в 5 классах, на 
учебный предмет «Родная (русская) литература» в 5 классах 1 час и 1 час на предмет 
«Родной (русский) язык» в 6 классе.

На учебный предмет «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» 
в учебном плане отводится 1 час с 5 по 9 класс для обучающихся , перешедших на ФГОС 
2021. Обучающиеся 8-9-х классов пот выбору родителей в 2023-24 уч. году продолжают 
изучать предмет «Краеведение» , который был выбран родителями на уровень 
образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 
коррекции недостатков психофизического развития и социальной адаптации обучающихся. 
Коррекционно-развивающая область учебного плана включена во внеурочную 
деятельность.

Она представлена коррекционными курсами логопедической и психокоррекционной 
направленности с целью коррекции и ослабления нарушений в психическом и 
психофизическом развитии обучающихся с УО, формирования жизненных компетенций, 
обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 
обучающихся, а также адаптацию в социуме.

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы основного

Предметные области Класс Количество часов Всего Промежуточная
аттестация

Учебные предметы V VI VII VIII
23-24

IX
23-24

Обязательная часть
1. Язык и речевая Русский язык 4 4 4 4 4 20 Контрольное
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практика списывание
Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 Контрольное чтение

2.Родной язык и родная 
литература

Родной язык и родная 
литература

2 1 - - - 3 Творческая работа

Государственный (башкирский) 
язык Республики Башкортостан

1 1 1 - - 3 Творческая работа

3. Математика
Математика 4 4 3 3 3 17 Контрольная работа
Информатика - - 1 1 1 3 Творческая работа

4. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 Защита проекта
Биология - - 2 2 2 6 Защита проекта

5. Человек и общество

География 2 2 2 2 8 Тестовая 
работа/работа по 
карте

Основы социальной жизни 2 2 2 2 2 10 Защита проекта
Мир истории 2 2 Тестовая 

работа/работа с 
текстом

История Отечества 2 2 2 6 Тестовая 
работа/работа с 
текстом

6. Искусство
Музыка 1 - - - - 1 Творческая работа
Рисование (изобразительное 
искусство)

1 - - - - 1 Творческая работа/ 
рисунок

7. Физическая культура Адаптивная физическая 
культура

2 2 2 2 2 10 Выполнение
нормативов

8.Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 Защита проекта
Итого 29 30 30 29 29 147
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:

- - - 1 1 2

Государственный (башкирский) язык Республики 
Башкортостан/Краеведение

1 1 2 Творческая работа

Максимально допустимая годовая нагрузка 29 30 30 30 30 149
Всего часов 986 1020 1020 1020 1020 5066
Коррекционно-развивающая область (коррекционные 
занятия и ритмика):

6 6 6 6 6 30

Ритмика 1 1 1 1 1 5

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10

Занятия с логопедом 3 3 3 3 3 15

По выбору родителей 4 4 4 4 4 20

Внеурочная деятельность в год 340 340 340 340 340 1700
Всего часов 1326 1360 1360 1360 1360 6766

3 .2 .П лан внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации.
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
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и 
молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г.

Н аправление внеурочной  
деятельности

Н азвание курса

Информационно-просветительские занятия 
патриотической , нравственной и 
экологической направленности

«Разговоры о важном»

Внеурочная деятельность направленная на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том 
числе основы предпринимательства).

«Моя Россия -  мои горизонты»- 
профориентация

Внеурочная деятельность, направленная на 
обеспечение благополучия обучающихся в 
пространстве общеобразовательной школы

«Школа Безопасности»

Внеурочная деятельность, направленная на 
реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий

«Школа этикета»

Коррекционно-развивающее «Психомоторика и сенсорные процессы»

З.З.К алендарны й учебны й график
1. Календарные периоды учебного года
Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года.
Дата окончания учебного года 8 классы: 24 мая 2024 года. Дата окончания учебного года 9-е классы: сроки 
проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно.
Продолжительность учебного года:34 недели;

Организация образовательной деятельности в образовательной организации осуществляется 
по учебным четвертям. В образовательной организации определен режим работы 5-дневной учебной недели 
с учетом законодательства Российской Федерации

2. Режим работы школы:

Обучение в 2 смены.
1 смена: 9а,9в (общ еобразовательные)^ (ОВЗ), 8в (ОВЗ),9б(ОВЗ),9Г (ОВЗ),9Д (ОВЗ)
2 смена: 8а,8г (общеобразовательные)

Класс 1 смена
Продолжительность учебной недели 5
Начало занятий 8.10
Окончание занятий 13.10, 14.00
Продолжительность уроков 40 минут
Продолжительность перерывов от 10 до 20 мин.
Внеурочные занятия, дополнительные

занятия
По расписанию с 13.40

3.Продолжительность учебных четвертей в 2023-24 уч.г

1 четверть с 1сентября по 27 октября 8 недель 40 учебных дней
2023г
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2 четверть с 7 ноября по 29 декабря 
2023

8 недель 39 учебных дней

3 четверть с 9 января по 22 марта 2024 11 недель 52 учебных дня
4 четверть с 3 апреля по 24 мая 2024 7 недель 34 учебных дня
ИТОГО 34 недели 165 учебных дней

4.Сроки и продолжительность каникул, праздничные дни

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусмотрено чередование периодов учебного времени 
и каникул

Период Дата начала Дата
окончания

Продолжительность

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 дней
Зимние каникулы 30.12.2023 8.01.2023 10 дней
Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 дней
Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 дней
Всего 128
Праздничные дни 1 1 .1 0 .2 0 2 3 -  Д е н ь  Р е с п у б ли к и  

Б а ш к о р т о с т а н
0 4 .1 1 .2 0 2 3 - Д е н ь  н а р о д н о го  
е д и н ст ва
0 1 -0 6 ,0 8 .2 0 2 4 -Н о во го д н и е
к а н и к улы
0 7 .0 1 .2 0 2 4 - Р о ж д е с т во  
Х р и ст о во
2 3 .0 2 .2 0 2 4  -  Д е н ь  за щ и т н и к о в  
О т е ч е ст ва
0 8 .0 3 .2 0 2 4 -  М е ж д у н а р о д н ы й  
ж е н с к и й  ден ь
1 0 .0 4 .2 0 2 4  -  У р а за  -  Б а й р а м ;
0 1 .0 5 .2 0 2 4 -  П р а зд н и к  ве сн ы  и 
т р у д а
0 9 .0 5 .2 0 2 4 -  Д е н ь  П о б е д ы
1 2 .0 6 .2 0 2 4 -  Д е н ь  Р о с с и и
1 6 .0 6 .2 0 2 4  -  К у р б а н  -  Б а й р а м .

Нерабочие дни в 2023-2024 учебном году
День защитника Отечества с 23 по 25 февраля

Международный женский 
день

с 8 по 10 марта

Первомай с 28 апреля по 1 мая
9 мая с 9 по 12 мая

5.Расписание звонков 1 смена

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перерыва

1 8.10 8.50 10 минут

2 9.00 9.40 10 минут

3 9.50 10.30 20 минут

4 10.50 11.30 10 минут

5 11.40 12.20 10 минут
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6 12.30 13.10 10 минут

7 13.20 14.00 10 минут

6. С роки проведения пром еж уточны х аттестаций
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с УО»
Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам четвертей проводится в соответствии с графиком 

проведения оценочных процедур, размещенном на сайте школы .
Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка за учебный год по предметам.

3.4.К алендарны й план воспитательной работы

Д ела Классы О риентировочное  
время проведения О тветственны е

1.М О Д У Л Ь «К Л А С С Н О Е  РУ К О В О Д С Т В О »

Работа с классны м коллективом

Информационный 
(организационный) классный час

5-9 Первая неделя месяца Классные руководители

Тематический классный час о 
безопасности, ПДД, 
профилактические беседы

5-9 Вторая неделя месяца Классные руководители

Тематический классный час о 
здоровье (здоровом образе жизни, 
цикл мероприятий «Правильное 
питание-залог здоровья!» и др)

5-9 Третья неделя месяца Классные руководители

Тематический классный час 
(согласно воспитательной программе 
класса)

5-9 Четвертая неделя месяца Классные руководители

Классные коллективные творческие 
дела

5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей

Классные руководители

Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых делах

5-9 Согласно плану 
«Ключевые 
общешкольные дела»

Классные руководители

Экскурсии, походы выходного дня 5-9 Один раз в триместр Классные руководители 
Родительские комитеты

Изучение классного коллектива 5-9 В течение учебного года Классные руководители

Адаптация пятиклассников 5 Октябрь
Январь
Апрель

Классные руководители 
Педагог-психолог

И ндивидуальная работа с обучаю щ имися

Индивидуальные беседы с 
обучающимися, знакомство с семьям 
вновь прибывших школьников

5-9 По мере необходимости Классные руководители

Адаптация вновь прибывших 5-9 В течение года Классные руководители
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обучающихся в классе

И ндивидуальная образовательная траектория

Ведение портфолио с обучающимися 
класса

5-9 В течение года Классные руководители

Работа с учителям и-предм етникам и в классе

Консультации с учителями- 
предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов)

5-9 Еженедельно Классные руководители 
Учителя-предметники 
Педагоги внеурочной 
деятельности

Совещание при директоре 
«Адаптация пятиклассников»

5-е Октябрь Классные руководители 
5-х классов 
Учителя-предметники 
Педагоги внеурочной 
деятельности

Работа с родителям и обучаю щ ихся или их законны м и представителям и

Заседание родительского комитета 
класса

5-9 Один раз в триместр Классные руководители 
Родительский комитет 
класса
Администрация школы 
(по требованию)

Родительский лекторий 
«Особенности подросткового 
возраста -  как помочь ребенку 
повзрослеть»

7-9 Один раз в триместр Классные руководители 
Родители

Классные родительские собрания 5-9 Согласно планам ВР 
классных руководителей

Классные руководители 
Администрация школы 
(по требованию) 
Родительский комитет

2.М О Д У Л Ь  «Ш К О Л Ь Н Ы Й  У РО К »

Правила учебных кабинетов 5-9 Сентябрь Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

Визуальные образы (предметно
эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов 
предметной направленности)

5-9 В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР

Игровые формы учебной 
деятельности

5-9 В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР

Интерактивные формы учебной 
деятельности , проектная 
деятельность на уроках

5-9 В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР
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Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

Предметные декады 5-9 По графику Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР

3.М О Д У Л Ь  « В Н Е У РО Ч Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь »

О бщ еинтеллектуальное направление

согласно утвержденного списка В/Д 
школы

5-9-е Согласно расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

О бщ екультурное направление

согласно утвержденного списка В/Д 5-9-е Согласно расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

С оциальное направление

согласно утвержденного списка В/Д 
школы

5-9-е Согласно расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

С портивно-оздоровительное направление

согласно утвержденного списка В/Д 
школы

5-9-е Согласно расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

Д уховно-нравственное направление

согласно утвержденного списка В/Д 
школы

5-9-е Согласно расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

К оррекционны е занятия 5-9-е Согласно расписанию Педагоги -  психологи, 
логопеды, дефектологи

4.М О Д У Л Ь  «РА Б О Т А  С РО Д И Т Е Л Я М И »

В течение года

Заседание Управляющего совета 
школы (родители, представители 
педколлектива , администрации 
школы)

5-9 Один раз в триместр Администрация школы

Общешкольные родительские 
собрания

«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении»

«Права ребенка. Обязанности 
родителей»
«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности»

5-9 Один раз в триместр по 
графику

Сентябрь

Январь

Март

Замдиректора по ВР 
Классные руководители
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Консультации с психологом, 
социальным педагогом

5-9 По графику Психолог, социальный 
педагог

Индивидуальные встречи с 
администрацией школы

5-9 По запросу Администрация школы

Участие родителей в общешкольных 
делах (торжественные линейки, 
спортивные праздники, ярмарки, 
школьные), работа родительских 
комитетов классов

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Делегирование родителей школы на 
дискуссионные площадки города (по 
вопросам воспитания, 
профориентации, профилактики 
правонарушений, «родительский 
лекторий» и др)

5-9 В течение года Представители
родительской
общественности

С ентябрь

1 .Классные родительские собрания 
по теме:

• «Режим работы школы. Единые 
требования семьи и школы к 
учащимся»

• Организация горячего питания в 
школьном буфете

• Выборы Родительского комитета 
школы.

• Выборы Управляющего совета 
школы.

5-9 1-10 .09 Классные руководители

Оказание адресной помощи 
малоимущим многодетным семьям 
(оформление документов на 
компенсацию школьной формы, 
бесплатного питания в буфете)

5-9 кл В течение месяца Замдиректора по ВР

Ярмарка дополнительного 
образования

5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР

Ярмарка курсов внеурочной 
деятельности

5-9 Сентябрь Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

Лекторий «Что такое "навыки XXI 
века". Часть 1»

5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР 
Психолог

«Проблемы адаптации» 5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР 
Психолог

Н оябрь

Мастер-классы ко Дню матери 5-7 До 22.11 Учитель ИЗО 
Педагоги внеурочной 
деятельности
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«Простые правила безопасности в 
интернете»

5-7 Ноябрь Замдиректора по ВР 
Учитель информатики

«Как помочь ребенку в выборе 
профессии»

8-11 Ноябрь Замдиректора по ВР 
Психолог

Д екабрь

Семейные акции, проекты 
«Семейный выходной», «Наша 
дружная семья»,
«Своими руками» и др

5-7 Декабрь Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Подготовка к Новому году, 
оформление школы, классных 
кабинетов

5-7 До 20.12 Классные руководители

Я нварь

Беседы со специалистами 6-9 Январь Замдиректора по ВР, 
соц.педагог

Ф евраль

День открытых дверей для родителей В течение месяца Администрация школы 
Учителя предметники 
Классные руководители

Спортивный праздник, ко Дню 
защитника Отечества с участием 
родителей

5-7 До 19.02 Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры

Лекторий «Как понять подростка» 5-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Психолог

М арт

Концерт для мам и бабушек, 
посвященный Международному 
женскому дню (классные огоньки, 
КТД с участием родителей)

5-7-е 1.03-5.03 Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Тренинг «Навыки 
стрессоустойчивости»

5-9 Март Замдиректора по ВР 
Психолог

А прель

День Здоровья ( с участием 
родителей)

5-7 7 апреля Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры

5.М О Д У Л Ь  «С А М О У П РА В Л Е Н И Е »

В течение года

Оформление информационного 
стенда «Школьное самоуправление»

5-9 По мере обновления 
информации

Индивидуальные социальные 
проекты

5-9 В течение года Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ
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Участие в планировании, 
организации, анализе школьных 
ключевых дел и иных мероприятий

5-9 В соответствии с планом 
мероприятий

Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ, 
активы классов

Организация помощи учащимся 
школы в выполнении учебных, 
творческих заданий , помощь в 
подготовке и проведении 
мероприятий

5-9 В течение года Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ, 
активы классов

С ентябрь

Выборы в органы классного и 
школьного самоуправления

5-9 1.09-17.09 Классные руководители

Старт Экологических проектов 
школы:

• «Сдай макулатуру -  спаси 
дерево!»

• «Батарейка, сдавайся!!»
• «Крышечки спешат на 

помощь!»
• Санитарные пятницы, 

экосубботники

5-9 8.09 старт
(Подведение итогов 
соревнований по 
классам : декабрь, май)

Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ, 
активы классов

О ктябрь

«День Мудрости» , поздравление 
ветеранов труда с днем пожилых 
людей

5-9 1.10 Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры

День самоуправления «День 
Дублера». Праздничный концерт , 
посвященный Дню учителя)

5-9 05.10 Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры

Н оябрь

Подготовка к празднику «Новый 
год» (разработка сценария, костюмов, 
реквизитов, репетиции артистов)

5-9 22.11-22.12 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Д екабрь

Подготовка и проведение 
праздничных новогодних 
утренников, мероприятий

5-9 1-22.12 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Работа Мастерской Деда Мороза 
(новогодние конкурсы «Лучшее 
новогоднее оформление классного 
кабинета», «Самая красивая

5-9 1-22.12 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов
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снежинка», «Лучший новогодний 
плакат» и др )

Выставка «Новогодний вернисаж» 
(выставка новогодних поделок и 
сувениров )

5-9 25 .12. Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Подведение итогов экологических 
акций

5-9 20.12 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Я нварь

Подготовка и проведение школьного 
конкурса «Минута славы»

5-9 17-24.01 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Ф евраль

Подготовка и проведение школьного 
конкурса «Зарница», «Готовься стать 
защитником Отечества»

5-9 17-24.01 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Спортивный клуб 
школы
Актив классов

Дни воинской славы России 
«Г ерой дня» Встреча с ветеранами 
ВОВ

5-9 15.02-19.02 Школьный комитет 
Спортивный комитет 
школы

М арт

Подготовка концерта к 
Международному женскому Дню 
8Марта «Весеннее настроение» для 
учителей школы,ветеранов, мам и 
бабушек (подготовка сувениров, 
концертных номеров)

5-9 1.03-7.03 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Тематическая суббота 5-9 В течение месяца Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

А прель

«День здоровья» (Цикл мероприятий 
о здоровье)

5-9 1.04-7.04 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов
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Экологические акции 5-9 В течение месяца Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Патриотические акции. Подготовка к 
смотру строя и песни.

5-9 20.04-30.04 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

М ай

Подведение итогов школьного 
самоуправления по разным 
направлениям.
Награждение актива классов, школы

5-9 10-25.05 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Замдиректора по ВР 
Актив классов

6. М О Д У Л Ь  «П РО Ф О РИ Е Н Т А Ц И Я »

В течение года

Циклы профориентационных часов 
общения «Профессиональное 
самоопределение», «Только вместе» 
и др (с приглашением специалистов, 
профориентологов,представителей 
учебных заведений представителей 
отрасли)

5-9 Один раз в месяц на 
параллель по 
отдельному плану

Замдиректора по ВР 
Психолог
Классные руководители 
Профориентолог

Индивидуальные консультации для 
учащихся и родителей с психологом, 
родительские собрания по 
профориентации на площадках 
города

8-9 По приглашению, 
согласованию

Психолог
Замдиректора по ВР 
Профориентолог

Профориентационные экскурсии на 
предприятия города,СУЗы города, 
профориентационные площадки

8-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Профориентолог

Участие в Открытых уроках по 
профориентации, в работе проектов 
«Проектория», «Билет в будущее», и
др

7-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Профориентолог

Предметы, содержащие 
профориентационную 
направленность «Предпрофиль

9 В течение года Учителя предметники

С ентябрь

Профориентационные мероприятия в 
классах

5-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор

О ктябрь
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Профориентационные мероприятия в 
классах

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор

Н оябрь

Тематическая суббота по 
профориентации

7-9 Ноябрь Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор 
Психолог

Д екабрь

Предметная неделя по технологии, 
(предпрофилю)

5-9 В течение месяца Замдиректора по УВР 
Учителя предметники

Профориентационные мероприятия в 
классах

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор

Круглый стол для родителей «Как 
помочь ребенку в выборе профессии»

8-9 Декабрь Замдиректора по ВР 
Психолог
Специалисты Центра 
занятости,ЦПМСС

Я нварь

Профориентационные мероприятия в 
классах

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор

Ф евраль

Профориентационные мероприятия в 
классах

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
куратор

М арт

Профориентационные мероприятия в 
классах

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
куратор

А прель

Клуб интересных встреч 5-7-е Апрель Замдиректора по ВР 
Психолог

Профориентационные мероприятия в 
классах

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители

М ай

Профориентационные мероприятия в 
классах

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
куратор

7.М О Д У Л Ь  «К Л Ю Ч Е В Ы Е  О Б Щ Е Ш К О Л ЬН Ы Е  Д Е Л А »
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В течение года

Традиционные мероприятия школы: 
-торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!»!
-«День Учителя»
-Новогодние праздники в 5-11кл 
-«Минута славы»
-праздник «Последний звонок» и др

5-9 В течение года З амдиректора по ВР 
Классные руководители 
Школьная Дума

Мероприятия в рамках школьного 
самоуправления «Демократическая 
Республика ЭДЕМ»:
-Спортивные соревнования, 
квесты,викторины 
-Творческие игры и конкурсы

5-9 Сентябрь-май 
по отдельному плану

Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ

Работа волонтерского движения 7-9 Сентябрь-май по 
отдельному плану

Рук-ль волонтёрского 
отряда

Экологические акции и проекты 5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Волонтеры 
Школьная Дума

Мероприятия тематических недель 
,декад

5-9 По отдельным графикам Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Ответственные 
руководители

Тематические субботы 5-9 По графику Замдиректора по ВР
Классные руководители
Ответственные
руководители
Волонтеры
Общ.организации

8.М О Д У Л Ь  «В О Л О Н Т Е РС Т В О  И  Д Е Т С К И Е  О БЩ Е С Т В Е Н Н Ы Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я »

В течение года

Экологический социальный проект 
«Батарейка, сдавайтесь!» 
«Крышечки спешат на помощь!»

5-9 В течение года Волонтеры

Экологический социальный проект 
«Сдай макулатуру -  спаси дерево!»

5-9 В течение года Волонтеры

Социальные проекты классов 5-9 По графику Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Индивидуальные социальные 
проекты

5-9 По утвержденным 
заявкам

Замдиректора по ВР

С ентябрь
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Волонтерское движение «Вместе»
• Старт экологических акций в 

школе
• Участие во Всероссийском 

конкурсе социально значимых 
проектов учащихся «Изменим 
мир к лучшему!»

5-9
В течение месяца 
По отдельному графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)

• Мероприятия в рамках 
«Месячника безопасности»

• «Школа безопасности»
для 5-6 ( станция ЮИД,эстафета)

5-9

В течение месяца 
По отдельному графику

По графику

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения)

Отряд «Юнармия»
• Мероприятия, согласно 

отдельного плана работы
• Спортивные 

соревнования,кросс

8-9 В течение месяца 
По отдельному графику

Руководитель отряда 
Отряд «ЮНАРМИЯ»

О ктябрь

Волонтерское движение «Вместе»
• Акция «День Мудрости»
• (поздравление ветеранов ВОВ 

и Труда)
• Социальный проект 

,посвященный «Всемирному 
дню животных»

5-9
01.10

В теч.месяца 

05.10

Руководитель отряда 
Волонтеры, 
Активисты классов

Н оябрь

Волонтерское движение «Вместе» 
• Акции, посвященные Дню 

Матери 5-9
В течение месяца 
По отдельному графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

Д екабрь

Волонтерское движение «Вместе»
• Акция, посвященные Дню 

Волонтера
• Акция «Новогодний сюрприз 

для ветеранов»
• Акция «Все разные-все 

равные» (ко Дню инвалида)

5-9
5.12.
В течение месяца 
По отдельному графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

Я нварь

Волонтерское движение «Вместе» 
•Экологическая акция «Берегите птиц 
зимой»(изготовление кормушек, 
листовок

5-7 15-31.01 Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»
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Ф евраль

Волонтерское движение «Вместе»
• Патриотические проекты и 

акции:
«Квест-игра «Зарница»

•

5-9 В течение месяца Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

М арт

Волонтерское движение «Вместе» 
• Акции .посвященные Дню 8 

Марта
о

5-9 01-08.03 

По графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

А прель

Волонтерское движение «Вместе»
• Акции, .посвященные Дню 

Здоровья
• Старт экологическим акциям 
(«Чистый город», «Весенняя 
неделя добра», «Зеленый 
Башкортостан», «Семейный 
субботник» и др)

5-9

5-9

01-08.03 

По графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

М ай

Волонтерское движение «Вместе»
• Акции, .посвященные Дню 

Победы
( «Мы наследники великой 
Победы», «Окна Победы», 
«Фонарики Победы» и др 
• Экологические акции 

(«Чистый город», «Весенняя неделя 
добра», «Зеленый Башкортостан», 
«Семейный субботник», «Красивый 
двор» и др)

5-9

5-9

01-09.05 

По графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

9.М О Д У Л Ь  «О РГА Н И ЗА Ц И Я  П РЕ Д М Е Т Н О -Э С Т Е Т И Ч Е С К О Й  С РЕД Ы »

В течение года

Государственные символы России 5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР

«Поздравляем» (достижения 
учеников, учителей, дни рождения, 
поздравления к различным 
праздникам ) .ТВ в фойе школы

5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Школьная Дума

«Здоровый образ жизни» 5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Врач
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«Скажи «нет» вредным привычкам» 5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Социальный педагог

С ентябрь

Конкурс проектов «Лучшая арт -зона 
класса» ( поделки из природных 
материалов)

5-9 В течение месяца Классные руководители

О ктябрь

Конкурс плакатов ко Дню Учителя 
Оформление школы, кабинетов, фойе 
к празднику День учителя

5-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Волонтеры

Н оябрь

Конкурс плакатов «Мы выбираем 
ЗОЖ»

5-9 1-20.11 Замдиректора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители

Д екабрь

• Конкурс на лучший проект 
оформления «Зимние узоры» 
( оформление школьных окон 
к Новому году)

• Конкурс «Лучший проект 
оформления классного 
кабинета»
• Оформление выставки 
«Новогодний вернисаж» 
(поделки своими руками)

5-9

5-9

5-9

5-9

В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Школьная дума 
волонтеры

М арт

Праздничное оформление школы к 
празднику 8Марта

5-9 01-08.03 Замдиректора по ВР 
Школьная дума 
волонтеры

А прель

Конкурс «Самый уютный кабинет» 5-9 В течение месяца Классные руководители

М ай

• Конкурс плакатов к 9 Мая
•

5-9 до 9.05 Классные руководители 
Учитель изо, 
технологии

10.М О Д У Л Ь «Я  -ГРА Ж Д А Н И Н »

В течение года

Проведение тематических классных 
часов( «Мои права и обязанности»,

5-9 Сентябрь-май С Классные
руководители
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«Моя Россия», всероссийские 
открытые уроки)

Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

Встречи с представителями правовых 
структур, органов правопорядка, 
депутатами, представителями 
общественных организаций

8-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Социальный педагог

Конкурсы, тематические декады по 
правовой тематике 5-9

Ноябрь,декабрь Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

Изучение истории своей Родины, 
Малой Родины через активное 
участие в интеллектуальных 
викторинах,конкурсах,открытых 
уроках.творческих проектах и тд

5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР

Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

Участие в патриотических акциях, 
проектах

7-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Классные руководители

М ероприятия по месяцам

Классные часы «Мои права и 
обязанности. Знакомство с Уставом 
школы»

5-9 сентябрь Классные руководители

Классные часы по безопасности 
(«ПДД», «Интернет -безопасность», 
«Терроризм. эстримизм»)

5-9 Сентябрь,
Декабрь,

март

Классные руководители

Декада, посвященная Дню 
национального костюма 
(по отдельному графику)

5-9 сентябрь Классные руководители, 
учителя предметники

Декада , посвященная Дню 
Республики
(по отдельному графику)

5-9 октябрь Классные руководители, 
учителя предметники

Декада посвященная Дню народного 
единства (4 ноября)
(по отдельному графику)

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители

День героев Отечества. Проведение 
«Уроков Мужества»
( по отдельному графику)

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие в социальных проектах 
волонтерского движения

7-9 сентябрь-май классные руководители

Посещение музеев города, 
республики РБ

5-9 Сентябрь- май Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Проведение «Уроков мужества» 
посвященные Снятию Блокады 
Ленинграда, с участием ветеранов

5-9 январь Зам.директора по ВР, 
классные руководители
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боевых действий, ветеранов ВОВ

Участие во всероссийских проектах 
«Урок письма», «Мы наследники 
Великой Победы», «Диктант 
Победы», всероссийские открытые 
уроки

5-9 январь-май Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
учитель истории

Школьный конкурс «Смотр строя и 
песни»

5-9 апрель-май Зам.директора по ВР, 
классные руководители

Декада ,посвященная Дню Победы 
(«Уроки мужества», митинг у 
школьного обелиска ,творческие 
конкурсы)
(по отдельному графику)

5-9 апрель-май Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие в интеллектуальных и 
творческих проектах «Я - 
избиратель», «Мы патриоты», «Я- 
гражданин» и др

9 декабрь-май Учителя предметники

Работа штаба «Бессмертный полк» 5-9 март-май Зам.директора по ВР, 
Учитель истории

11.М О Д У Л Ь «Ш К О Л А  -Т Е РРИ Т О РИ Я  ЗД О РО В Ь Я  И  Б Е ЗО П А С Н О С Т И »

В течение года

Мероприятия в рамках «Месячника 
безопасности»
(классные часы, встречи со 
специалистами ЦОБ, ГИБДДД, МЧС 
РФ, ГО ЧС, медиками, квест -игра 
«Школа безопасности» и др) ( по 
отдельному графику)

5-9 Сентябрь, май 
В течение года

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
Организатор ОБЖ 
Учителя предметники 
Отряд «ЮИД»

Мероприятия в рамках Единого Дня 
ПДД, Единого дня безопасности, 
акции «Внимание дети!» и тд

5-9 По графику Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
социальный педагог 
Организатор ОБЖ

Беседы, классные часы по интернет
безопасности в сети интернет, 
цифровой безопасности, 
профилактические беседы о 
интернет-мошенничества; развитие 
навыков цифровой социализации и ее 
безопасность.

5-9 1 раз в триместр Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Учителя информатики

Неделя инклюзии 
(интеллектуальные 
,творческие,спортивные мероприятия 
,открытые уроки .конкурсы для детей 
ОВЗ)

5-9 По графику Учителя предметники
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Профилактические беседы о 
здоровье, о пагубном влиянии 
вредных привычек на организм 
(употреблении табачных изделий, 
алкоголя, ПАВ)

5-9 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
социальный педагог 
Организатор ОБЖ

Мероприятия в рамках Единого Дня 
здоровья
(классные часы, спортивные 
эстафеты,олимпиады , творческие 
конкурсы, семейные игры)
(по отдельному графику)

5-9 По графику Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
учителя предметники 
Школьная Дума

Уроки физкультуры, внеурочные 
занятия спортивно-оздоровительного 
направления («Сад здоровья», и др)

5-9 Сентябрь-май Учителя физкультуры

Работа летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием; 
работа ЛТО (Летнего лагеря труда и 
отдыха)

5-9 По графику Руководители
ЦДП,ЛТО

Организация горячего питания 
( в том числе для детей ОВЗ, 
инвалидов

5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР, 
классные руководители

Цикл мероприятий о правильном 
питании (встречи, беседы; «Уроки 
здоровья» с компетентными людьми, 
викторины, конкурсы о полезных и 
вредных продуктах)

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог

Минутки здоровья на всех уроках, 
зрительная гимнастика (согласно 
графика)

5-9 ежедневно Учителя предметники 
Классные руководители

Организация профилактических 
медицинских осмотров состояния 
здоровья учащихся

5-9 сентябрь-май Администрация школы 
Медики

Индивидуальная работа с учащимися 
(выявление детей ОВЗ, организация 
учебного и воспитательного процесса 
для детей ОВЗ, инвалидов)

5-9 сентябрь-май Классные руководители 
Психолог
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

Оказание психологической помощи 
учащимся (ОВЗ, инвалиды, учащиеся 
с девиантным поведением и др)

5-9 сентябрь-май Классные руководители 
Психолог

Профилактическая работа с 
учащимися и их семьями, 
состоящими на всех видах учета; 
оказание помощи.

5-9 сентябрь-май Администрация школы 
Социальный педагог

Организация психологического 7-9 По графику Замдиректора по ВР
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тестирования учащихся 
(эмоционального состояния, 
выявления зависимости и тд)

Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог

Сезонные экскурсии, походы 
выходного дня , семейные игры и 
занятия (совместно с родителями), 
многодневные туристические походы 
по родному краю

5-9 В течение года Классные руководители
Ответственные
руководители

3.5.С истем а условий реализации адаптированной основной общ еобразовательной  
програм м ы  образования учащ ихся с легкой ум ственной отсталостью  
(интеллектуальны м и наруш ениями)

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 
получения образования обучающимися с легкой умственной отсталостью, представляют собой 
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых 
результатов этой категорией обучающихся.

3.5.1.К адровы е условия
МАОУ Школа №132 укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 
направленности.
Уровень квалификации работников, реализующей АООП УО, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности на 
100%.

В штат специалистов, реализующий вариант АООП УО входят: учителя - предметники, 
педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, тьютор, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования.

Педагоги, которые реализуют предмет ны е област и  АООП УО обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями имеют высшее профессиональное образование.

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение курсов 
повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о 
повышении квалификации установленного образца.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ Школа №132 служит 
профессиональный стандарт и квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональных 
стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 
данную должность.
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
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Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям осуществляется один раз в три года на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
МБОУ ДО «НИМЦ» г.Уфа.

Описание кадровых условий МАОУ Школа №132 реализовано в виде таблицы .
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Школа №132 строится по схеме:
1) должность;
2) должностные обязанности;
3) количество работников в МАОУ Школа №132 (требуется/имеется);
4) уровень работников МАОУ Школа №132: требования к уровню квалификации, фактический 

уровень.

МАОУ Школа №132 с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию 
и реализации образовательных отношений составило перечень необходимых должностей в 
соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта.

В соответствии с п. 22 ФГОС требования к кадровым условиям включают в себя: 
укомплектованность МАОУ Школа №132 педагогическими, руководящими и иными 

работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ Школа №132; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ Школа №132, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ Школа №132 служит 
профессиональный стандарт и квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональных 
стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 
данную должность.

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям осуществляется один раз в три года на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми МБОУ ДО «НИМЦ» 
г.Уфа.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий МБОУ Школа №132 
реализовано в виде таблицы. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития



Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МАОУ Школа 
№132

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
МАОУ Школа №132 строится по схеме: 

должность;
должностные обязанности;
количество работников в МАОУ Школа №132 (требуется/имеется);
уровень работников МАОУ Школа №132: требования к уровню квалификации, фактический

уровень.
Кадровые условия реализации ООП

Квалификация Всего % к общему числу 
педагогов

Общее количество педагогических работников (учителя, 
педагог- психолог)

26 100

Количество педагогических работников, имеющих кв. 
категорию

22 85

в т.ч. высшую 19 73
первую 3 12
Количество педагогических работников, не имеющих кв. 
категории

2 8

Количество педагогических работников, прошедших 
аттестацию с целью занимаемой должности

2 8

МАОУ Школа №132 с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию 
и реализации образовательных отношений составило перечень необходимых должностей в 
соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта.

Должность: руководитель общеобразовательной организации
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно

хозяйственную работу общеобразовательной организации.
Требования к уровню квалификации: 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.

Должность: заместитель руководителя.
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 
образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством образовательной деятельности.

Требования к уровню квалификации: 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.

Должность: учитель.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы
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либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Должность: социальный педагог.
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: педагог- дефектолог
Требования к уровню квалификации: Высшее образование по

направлениямподготовки«Образование и педагогика», «Образованиеипедагогические науки» или 
вобласти,соответствующей преподаваемому предмету(споследующей профессиональной 
переподготовкойпо профилю педагогической деятельности), высшееобразование по специальности 
«Дефектология»,либо высшее образование и дополнительноепрофессиональное образование по 
направлениюдеятельности в образовательной организации.

Должностные обязанности: Оказание коррекционно-развивающих и образовательных услуг по 
адаптированным основным общеобразовательным и индивидуальнымпрограммам отдельными 
организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность по
адаптированнымосновнымобщеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченнымивозможностями здоровья (организациями, осуществляющимиобразовательную 
деятельность, организациямисферыздравоохранения и социального обслуживания, 
осуществляющимиобразовательную деятельность в качестве дополнительного видадеятельности).

Должность: учитель- логопед:
Должностные обязанности: Проведение логопедического обследования пациентов с 

нарушениями речи и иных когнитивных функций (в синдроме речевых расстройств), голоса и 
глотания, нарушениях нейродинамического аспекта психической деятельности.

Требования к уровню квалификации: высшее педагогическое образование (Специалитет или 
Магистратура) по одной из специальностей: «Логопедия», «Дефектология» (квалификация «Учитель- 
логопед»), без предъявления требований к стажу работы.

Должность: педагог-психолог.
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: педагог дополнительного образования.
Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и 
внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения.
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы по специальности не менее 
3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное 
образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Должность: библиотекарь.
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 
формированию информационной компетентности обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Должность: лаборант.
Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов.
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет.
Кадровое
обеспечение
реализации
образователь
ной
программы
основного
общего
образования.
Должность

Должностные
обязанности

Количество 
работников в 
ОУ (требуется/ 
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню 
квалификации

Фактический

Директор обеспечивает
системную
образовательную и 
администра-тивно- 
хозяйст-венную работу 
образовательного 
учреждения.

1/1 высшее профессиональ-ное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управле-ние», 
«Менеджмент», «Управление 
персона-лом» и стаж работы на 
педагогических должно-стях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональ-ное образование и 
дополнительное професс
иональное образование в области 
государственного и 
муниципального управ-ления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Соотвествует

Заместитель
руководителя

координирует работу 
препода-вателей, 
воспита-телей, 
разработку учебно
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса.
Осуществляет контроль 
за качеством 
образовательного

2/2 внутр. 
Совмещение

высшее профессиона-льное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управле-ние», 
«Менеджмент», «Управление 
персона-лом» и стаж работы на 
педагогических должно-стях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиона-льное образование и 
дополнительное професс
иональное образование в области 
государственного и 
муниципального управ-ления или 
менеджмента и экономики и стаж

соответствует
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процесса. работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.

Учитель осуществляет обучение
и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

24 высшее профессиона-льное 
образование или среднее 
профессиона-льное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педаго-гика» или 
в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиона-льное образование 
или среднее профессиональ-ное 
образование и дополнительное 
професс-иональное образование 
по направлению деятельнос-ти в 
образовательном учреждении без 
предъяв-ления требований к 
стажу работы.

высшее
профессиональ
ное
образование - 
22

Социальный
педагог

осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, образо
ванию, развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся

1/1 внутр. 
Совмещение

высшее профессиональ-ное 
образование или среднее 
профессиональ-ное образование 
по направлениям подготовки 
«Образование и педаго-гика», 
«Социальная педа-гогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы.

соответствует

Педагог-
психолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

3/3 высшее профессиональ-ное 
образование или среднее 
профессиональ-ное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психоло-гия» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное обра-зование 
или среднее профессиональное 
обра-зование и дополнитель-ное 
профессиональное образование 
по направ-лению подготовки 
«Педа-гогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы

соответствует

Учитель -  
логопед

Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию
недостатков в развитии 
обучающихся

1/1 Высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии и логопедии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы

соответствует

Педагог-
дефектолог

Обеспечивает 
своевременную 
специализированную 
помощь учащимся с 
ОВЗ, испытывающим 
трудности в обучении, в 
освоении ими 
обязательного 
минимума содержания 
образования

2/1внутренне
совмещение

Высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы

соответствует

Тьютер организует процесс 2/1 внутр. высшее профессиональное соответствует
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индивидуальной 
работы с 
обучающимися по 
выявлению,
формированию и 
развитию их 
познавательных 
интересов.

Совмещение образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» и стаж 
педагогической работы не менее 2 
лет

Преподавател
ь-организатор
основ
безопасности
жизнедеятель
ности.

осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует 
и проводит учебные, в 
том числе 
факультативные и 
внеурочные, занятия, 
используя
разнообразные формы, 
приёмы, методы и 
средства обучения.

1/1 внутр. 
совмещение

высшее профессиональ-ное 
образование и профессиональная 
подго-товка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу 
работы либо, среднее 
профессиональ-ное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педаго-гика» или 
ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональ-ное 
(военное) образо-вание и 
дополнительное
профессиональное обра-зование в 
области обра-зования и 
педагогики и стаж работы по 
специ-альности не менее 3 лет

Высшее
профессиональ
ное
образование

Библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к инфор
мационным ресурсам, 
участ-вует в их духов
нонравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся

1/1 высшее или среднее 
профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно
информационная деятельность».

высшее
профессиональ
ное
образование

Лаборант следит за исправ-ным 
состоянием 1/1 (внешн. 
среднее професс
иональное обра-зование 
без предъявления 
Высшее
профессиональное 5
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов

1/1 внутр. 
совмещение

среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет.

высшее
профессиональ
ное
образование

Секретарь-
делопроизвод
итель

выполняет работу по 
ведению
делопроизводства

1/1 высшее
профессиональ
ное
образование

П роф ессиональное развитие и повы ш ение квалиф икации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового



потенциала МАОУ Школа №132 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 
системы образования.

В основной образовательной программе МАОУ Школа №132 представлены планы-графики, 
включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений».

План -  график аттестации педагогических работников МАОУ Школа №132 2022-2027 гг.
№ ФИО Должность Имеющаяся 

квал. категория
Последняя
аттестация

Послед.
аттестация

1 Вильман С.В. Директор, учитель 
информатики

высшая Декабрь 2020 2025

2 Петрова Т.Ю. зам. дир. по УВР 
обществознание

высшая ноябрь 2020 2025

3 Руденко Л.В. зам. дир. по ВР 
ИЗО

высшая декабрь 2020 2025

4 Галлямутдинова А.Ф. соц. педагог. 
история

высшая февраль 2019 2024

5 Богатырева В.С. педагог- психолог 
краеведение

высшая
первая

февраль 2021 
октябрь 2021

2026
2026

6 Любина И.Е. рус. яз, лит-ра высшая апрель 2020 2025

7 Каюмова Е.В. география, технология высшая ноябрь 2020 2025
8 Матвеева Л.П. этика высшая Март 2022 2027
9 Сарвартдинова Н.А рус. яз. лит-ра высшая Май 2022 2027
10 Асадуллина Р.Р. математика высшая декабрь 2020 2025
11 Кинзягулова Г.Ф. баш.яз, рус.яз, 

лит-ра, дефектолог
высшая ноябрь 2018 2023

12 Зяблицева Н.Р. химия высшая январь 2020 2025
13 Макаров А.Т. физкультура высшая январь 2019 2024
14 Коннова Н.Н. география соответствие 

зан. должности
2020 2025

15 Шулепова Г.Н. математика соответствие 
зан. должности

2021 2026

16 Полякова Ф.Г. рус. яз, лит-ра. баш. яз, 
дефектолог

высшая 2023 2028

17 Егоров В.М. Физкультура, биология высшая апрель 2019 2024
18 Асадуллина Л.Ф. англ. яз. высшая март 2021 2026

19 Кузнецов А.И. технология высшая январь 2020 2025
20 Бортникова А.А. физика, математика первая март 2021 2025
21 Кусаинова З.С. Информатика,

математика
высшая январь 2022 2027

22 Чикилева А.Н. англ. яз первая ноябрь, 2020 2025
23 Петрова Е.А. технология первая октябрь 2021 2026
24 Иванова Е.А. логопед высшая ноябрь 2018 2023
25 Ганиева А.Р. педагог- психолог -
26 Лобанова В.С. рус.яз. лит-ра первая май 2023 2028
27 Долян С.А. история -
28 Уразбахтина Е.Р. физика молодой

специалист
октябрь 2021 2026

29 Князева Ю.Б. дефектолог первая декабрь 2022 2027

Формы повышения квалификации МАОУ Школа №132: послевузовское обучение в высших
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учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по 
отдельным направлениям реализации образовательной программы; дистанционное образование; 
участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Результативность деятельности МАОУ Школа №132 оценивается по схеме: критерии оценки, 
содержание критерия, показатели/индикаторы. Показатели и индикаторы разработаны 
общеобразовательной организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 
программы общеобразовательной организации. Они отражают динамику образовательных 
достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных)

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований,а также через активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 
движении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 
проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных 
отношений.

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

принятие идеологии ФГОС общего образования;
освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся;

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС.

План- график курсовой подготовки учителей
№ ФИО предмет предыд

ущая
послед
ующая

курсы
ОВЗ

послед
ующие

классное
руководст
во

Функ.
грамотнос
гь

Обновленн 
ые ФГОС 
ФООП

1 Вильман С.В. информатика 2020 2023 2022 2025 2022

2 Петрова Т.Ю. обществозн 2023 2026 2022 2025 2021 2022

3 Руденко Л.В. ИЗО
ОДНКНР

2022 2025 2021 2024 2022

4 Любина И.Е. рус.яз. лит-ра 2021 2024 2021 2024

5 Каюмова Е.В. география 2021 2024 2022 2025 2020 2021 2022

6 Матвеева Л.П. ОДНКНР,
этика

2022 2025 2022 2025 2020

7 Сарвартдинова Рус.яз., лит- 2020 2023 2021 2024 2020 2021
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Н.А. ра

8 Асадуллина Р.Р. математика 2020 2023 2021 2024 2020 2022

9 Егоров В.М. Физ-ра
биология

2021 2024 2020 2023

10 Зяблицева Н.Р. химия 2021 2024 2019 2022 2020 2022 2022

11 Галлямутдинова
А.Ф.

История
соц.педагог

2023 2026 2021 2024 2020 2021

12 Коннова Н.Н. география 2018 2021 2017 2021

13 Шулепова Г.Н. математика 2021 2024 2019 2022 2020 2022

14 Полякова Ф.Г. Рус.яз, лит
ра., баш.яз

2021
2021

2024
2024

2021 2024 2020 2022

15 Бортникова А.А. Физика
математика

2020 2023 2020 2023 2020 2021 2022

16 Асадуллина Л.Ф. Англ. яз. 2021 2024 2021 2024 2020 2021 2022

17 Чикилева А.Н. Англ. яз. 2022 2025 2022 2025 2020 2021 2022

18 Кузнецов А.И. технология 2019 2022 2021 2024 2022

19 Кусаинова З.С. информатика 2020 2023 2022 2025 2020 2021

20 Кинзягулова
Г.Ф.

Баш.яз, 
рус.яз, лит-ра

2021 2024 2021 2024 2020 2021 2022

21 Петрова Е.А. Технология
ИЗО

2021 2024 2021 2024 2021 2022

22 Богатырева В.С. педагог-
психолог

2021 2024 2021 2024 2020

23 Иванова Е.А. логопед 2021 2024

24 Макаров А.Т. физкультура,
ОБЖ

2022 2025 2022

25 Долян С.А. история,
обществозн

2023 2026

26 Ганиева А. Р педагог-
психолог

2023 2026

27 Лобанова В.С. 
Д/О

Рус.яз Лит-ра 2022 2025

28 Уразбахтина Е.Р. 
Д/О

физика

29 Князева Ю.Б дефектолог

Одним из условий готовности МАОУ Школа №132 к введению ФГОС основного общего 
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС

Приоритетные направления методической работы школы
Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 
развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога.

Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 
стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка.

Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 
психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.

Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной к 
социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи.

76



Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 
деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии 
современного стиля педагогического мышления.

Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 
мастерства.

Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность.
Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся.
Организация методической работы предполагает проведение следующих мероприятий:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям работы с обучающимися с 

ОВЗ, УО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС и ФООП
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

и ФООП.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по 

итогам разработки образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 
введения ФГОС и ФООП

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы 
образовательного учреждения.

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д.

3.5.2.П сихолого-педагогические условия реализации А О О П  обучаю щ ихся с ум ственной
отсталостью  (интеллектуальны м и наруш ениям и) .

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на 
результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями 
всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Приоритетным направлением
федерального образовательного стандарта является реализация развивающего потенциала основного 
общего образования. В связи с этим актуальной задачей становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий как психологической составляющей фундаментального ядра 
образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 
Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МАОУ Школа № 
132 разработана с учетом современных требований и задач образования.

Ц елью  психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации 
развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 
условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного 
процесса.

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных учреждениях, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 
климата в образовательных учреждениях;

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 
маршрута;
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- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 
образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление 
отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений 
(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и 
воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 
воспитанников;

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 
обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 
ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 
ущемления прав и свобод другой личности;

- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 
специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, учебно
методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или отдельных 
образовательных учреждений;

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии;

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения ( ПМПК, Совет 
профилактики и др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 
здравоохранения и социальной защиты населения.

П ринципы  психолого-педагогического сопровож дения:
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников 
учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 
учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и др.;
- принцип системности -  существование алгоритма работы и использование возможностей всех 
основных направлений деятельности психолога;
- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, заключающийся в 
самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение выступает не как 
самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип предусматривает 
ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 
психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и 
способностей;
- принцип целостности -  при любом психологическом воздействии на личность необходимо работать 
со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, 
эмоциональных и др. проявлений;
- принцип целесообразности и причинной обусловленности -  любое психологическое воздействие 
должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен осознавать, почему 
и для чего он это делает -  причину и цель воздействия. Воздействие должно быть направлено на 
причину явления, а не на его следствие;
- принцип своевременности -  любое психологическое воздействие должно быть проведено вовремя и 
в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях;
- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике 
образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции;
- принцип практической направленности -  формирование универсальных учебных действий, 
способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому способствуют: 
работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве (в малой и большой группе) в 
разном качестве (ведущего, ведомого, организатора деятельности); самостоятельная работа, 
понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию 
(важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);
- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса;
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на
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необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 
эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в сложной 
жизненной ситуации.

Х арактеристика субъектов психологического сопровож дения  
и их функций в области сопровож дения

Д иректор ш колы  осуществляет непосредственное руководство в системе психологического 
сопровождения:
• утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, регулирующие 
деятельность субъектов системы сопровождения;
• контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное обеспечение;
• обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по 
результатам работы;
• осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;
• распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.

Зам еститель директора по УВР:
• руководство школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом;
• организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, 
организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.);
• осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные консультации с учителями, 
мониторинг качества обучения и т.д.);
• организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 
П едагог-психолог -  деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с 
должностными обязанностями и направлениями деятельности:
• консультирование
• просвещение;
• профилактика;
• коррекционно-развивающая деятельность;
• диагностика;
• экспертиза.
Ш кольны й психолого- -педагогический консилиум (П П К) -  действует в соответствии с 
утвержденным Положением. В соответствии с приказом директора по школе непосредственное 
руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом осуществляет заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе.
М едицинская служба ш колы  представлена ф ельдш ером . В рамках своего функционала 
фельдшер:
• участвует в работе школьного ППК;
• предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья школьников для других субъектов 
системы психологического сопровождения (строго руководствуясь принципом 
конфиденциальности);
• оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации субъектам системы 
сопровождения;
• ведет занятия со школьниками по медицинскому просвещению.
С оциальны й педагог:
• выявление и контроль за учениками «группы риска»;
• осуществление контроля за вовлеченностью учеников «группы риска» в досуговую деятельность;
• выступления на тематических родительских собраниях;
• проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том числе и для родителей детей 
«группы риска»;
• проведение профилактических программ для учащихся;
• осуществление взаимодействия с городскими центрами по проведению профилактических 
программ для учащихся.
Д еф ектолог
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определение методов, приемов, средств коррекционно-развивающих занятий; 
формирование положительной мотивации к обучению;
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекцию отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

обеспечение успешности адаптации обучающегося с ОВЗ за счет более эффективного 
формирования базовых учебных действий в процессе коррекционно-развивающих занятий.
Л огопед
всестороннее изучение речи обучающихся, 

выявление детей с проблемами в развитии
проведение индивидуально-групповых и фронтальных занятий с обучающимися, имеющими 
отклонения в речевом развитии.
профилактика и коррекция нарушений речевой деятельности,
развитие сенсорных функций, моторики, развитие познавательной деятельности,

Городская П М ПК:
■ Осуществляет консультативно-диагностическую помощь в сложных случаях психологического 

сопровождения.
■ Консультирует педагогов и родителей школьников по проблемам обучения и воспитания по 

просьбе других субъектов сопровождения.
■ Проводит консультативную и коррекционную работу с учащимися школы на базе центра по 

заявке школы.
■ Выдает заключения ПМПК об оптимальном образовательном маршруте школьников. 
У чителя-предм етники:
• участие в проведении родительских собраний;
• проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих сложности в 
обучении;
• проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в обучении;
• разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников;
• реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий;
• участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д.
К лассны е руководители:
• организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, проведение 

тематических классных часов и воспитательных мероприятий...);
• составление социального паспорта класса;
• организация работы с родителями (планирование, проведение тематических родительских 
собраний.);
• проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания 

учеников;
• организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, 
администрация);
• проведение педагогической диагностики;
• проведение профилактических программ для учеников.

С одерж ание деятельности психолого-педагогического сопровож дения  
—  П сихологическое просвещ ение -  формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников МАОУ Школа №132 потребности в психологических 
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и своевременного 
предупреждения возможных нарушений в становлении личности.

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, подборка 
литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр.
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—  П роф илактика -  предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих 
на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников образовательного процесса 
потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития.
1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, педагогических 
советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка в образовательном 
учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-учитель», повышению правовой 
грамотности педагогов в области Прав ребенка.
2. Работа с учащимися:
• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами;
• организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в трудной жизненной 
ситуации;
• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития;
• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной 
позиции;
• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и невротических 
срывов;
• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми и толерантного поведения;
• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих школьников, 
через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, секций, социальных 
проектах;
• социально-педагогическая поддержка учащихся, неполучающих достаточного ухода и контроля 
со стороны родителей.
3. Работа с родителями:
• профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав ребенка;
• система просветительской деятельности по повышению психологической культуры родителей в 
вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений;
• создание родительского клуба.

—  Д иагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно-воспитательного 
процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), проводится как индивидуально, 
так и с группами учащихся.

Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое изучение 
процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода обучения, 
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.

Главный смысл исследования -  это разработка практических рекомендаций по преодолению 
трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в 
коллективе.

Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического мониторинга дает 
возможность:

• определить относительное место учащегося в классе и параллели;
• провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру;
• выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями;
• отследить динамику изменений результатов от года к году;
• провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам;
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• получить сравнительную оценку качества работы учителей.
Критерии подбора психологического инструментария:
• валидность по отношению к измеряемым показателям; психодиагностические методики 

должны быть направлены именно на измерения заданных параметров;
• стандартизированность исследовательских процедур; подобранные психодиагностические 

методики должны предусматривать в своем содержании унифицированные процедуры проведения, 
обработки и интерпретации полученных данных, так как возникает необходимость сравнения 
результатов;

• сопоставимость тестовых показателей методик, используемых на различных этапах возрастного 
становления учащегося; необходимо использовать психодиагностические методики, дающие 
сопоставимые показатели, но с учетом возрастного аспекта;

• экономичность; в связи с загруженностью психологов необходим пакет методик, требующий 
минимальных временных, организационных и материальных затрат, но в то же время дающих 
возможно полную информацию о всех сторонах диагностируемых процессов.

Уровни представления результата психологической диагностики:
1 уровень -  информация для ученика. Интерпретация выдержана в положительном ключе и сообщает 
учащимся об особенностях их мышления, внимания, памяти, мотивации и т.д. Эти результаты служат 
основой для формирования рефлексии учащихся (особенно в старших классах), и с их обсуждения 
может начинаться индивидуальная работа психолога или учителя с учеником.
2 уровень -  информация для учителя. Здесь информация представлена в наиболее развернутой форме. 
В зависимости от текущих целей образовательного процесса учитель может получить информацию 
об отдельном ученике, целом классе или параллели. Результат предоставляется в таблицах, в виде 
графиков, гистограмм. Эти комплексные сведения позволяют не только оценить возможности 
ученика на текущий момент, но и своевременно выявить намечающиеся нарушения.
3 уровень -  информация для управленческого звена (администрации школы, районных и городских 
управлений образования). Информация представлена в наиболее обобщенных результатах, так, чтобы 
на их основе можно было составить целостное представление о качестве образовательного процесса.

К оррекционно-развиваю щ ая работа направлена на создание социально-психологических 
условий для развития личности каждого ученика 
Задачи:
• оказание психологической поддержки;
• формирование позитивной самооценки;
• помощь в осознании своих возможностей;
• формирование универсальных учебных действий.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты.
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Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 
психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся.

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 
направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного 
социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий -  психотехники, 
направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание благоприятного 
внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского коллектива.

Структура группового занятия со школьниками.
• Рит уалы  привет ст вия  -  прощ ания  сплочение детей, создание атмосферы группового доверия и 
принятия.
• Разм инка  -  средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. 
Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. Определенные 
разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение, другие, 
напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного возбуждения.
• О сновное содерж ание занят ия  -  совокупность психотехнических упражнений и приемов, 
направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие познавательных 
процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие группы). 
Последовательность упражнений должна предполагать чередование деятельностей, смену 
психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 
релаксационной технике и др. Упражнения должны располагаться от простого к сложному (с учетом 
фактора утомления детей).
• Р еф лексия занят ия  -  оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном (понравилось -  не 
понравилось, было хорошо -  было плохо и почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это 
делали).

Форма организации занятий: развивающие адаптационные занятия с классом, групповые 
развивающие занятия с классом, подгрупповые занятия, индивидуально-ориентированные.

К онсультирование (индивидуальное и групповое) -  помощь участникам образовательного 
процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, 
в актуализации и активизации личностных особенностей; содействие сознательному и активному 
присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и принятии 
собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных с 
трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:
• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и 
учителей;
• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;
• по вопросам возрастных особенностей детей;
• по проблемам адаптации;
• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 
учащихся или групп учащихся;
• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии стресса, 
конфликта, сильного эмоционального переживания;
• помощь в организации эффективного детско-родительского общения.

—  Э кспертиза -  психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 
учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов 
организации учебно-воспитательного процесса.

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта приоритетны м и  
видами работы  при организации сопровождения становятся просвещение, диагностика
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(мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза.
К ритерии эф ф ективности реализации модели психолого-педагогического

сопровож дения
Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием личности 

учащихся и формированием у них навыков компетентности.
В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:

П едагогическая эф ф ективность , которая связывается с соответствием личности школьника и 
уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В 
качестве педагогических задач рассматриваются и диагностируются:
• отсутствие неуспевающих учащихся;
• профессиональное самоопределение;
• активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое 
отношение к делу;
• отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;
• бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;
• отсутствие конфликтов с педагогами.
П сихологическая эф ф ективность:
• оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, повышение 
оперативности реагирования на запросы участников образовательного процесса;
• повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся;
• повышение психологической культуры учащихся;
• субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;
• создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной 
образовательной среды.
• повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного процесса, 
благоприятный психологический климат в ОУ;

М едицинская эф ф ективность связывается с сохранением психического и физического здоровья 
детей и определяется как динамика хронических заболеваний школьников, представленная в 
отчетах медицинской службы школы.

3.5.3.Ф инансовы е условия реализации адаптированной основной общ еобразовательной  
программы

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 
образования за счет средств бюджета осуществляется на основе нормативов, определяемых 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию АООП ООО УО.

Финансовые условия реализации АООП УО должны:
1.4.1.1. обеспечивать государственные гарантии прав учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 
общедоступного образования,включая внеурочную деятельность;

1.4.1.2. обеспечивать реализацию обязательной части АООП УО и части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 
образовательных потребностей учащихся;

1.4.1.3. отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП УО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования.

Финансирование реализации АООП УО должно осуществляться в объеме 
определяемых органами государственной власти нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 
Указанные нормативы определяются:
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•  специальны ми условиям и получения образования (кадровыми, м атериально
техническими);

•  расходами на оплату труда работников, реализую щ их А О О П  УО;
•  расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) наруш ений 

развития, вклю чаю щ ими расходны е и дидактические материалы, оборудование, 
инвентарь, электронны е ресурсы , оплату услуг связи, в том  числе расходам и,связанны м и 
с подклю чением  к инф ормационно-телекомм уникационной сети
«Интернет»;

•  расходами, связанными с дополнительны м  проф ессиональны м  образованием 
руководящ их и педагогических работников по профилю  их деятельности;

•  иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением  реализации А О О П  УО. 
3.5.4.М атериально-технические условия реализации А О О П  УО

М атериально-технические условия реализации А О О П  ООО с У О обеспечиваю т 
возмож ность достиж ения учащ им ися установленны х Стандартом  требований к результатам  
освоения А О О П  УО.

М атериально-техническая база учреж дения частично соответствует действую щ им 
требованиям  Стандарта к организации пространства:_________________________________________

1.Надлежащ ие м атериально-технические условия наличие
имеется не имеется

Контролируемый доступ участников образовательного 
процесса к информационным

образовательным ресурсам в сети Интернет

+

Логопедический кабинет, оборудование для 
диагностики и коррекции речи

+ +

К абинет педагога-психолога 
О рганизация групповой и индивидуальной 
психолого-педагогической помощ и обучаю щ имся и 
их семьям

+

К абинет м едицинского назначения +
О беспечение системы рационального питания +
О рганизация ф изкультурно
оздоровительны х 
мероприятий и закаливание

+

О беспечение соблю дения санитарно-гигиенического 
и
противоэпидем иологического реж има

+

Ф изкультурны й зал +
А ктовы й зал +
2.О рганизация рабочего места

Учебное место для проведения 
индивидуальных учебных занятий

+

У чебное место для проведения групповых 
форм обучения

+

4.Т ехнические средства ком ф ортного доступа
Ком пью тер или ноутбук, оснащ енны й необходимы  
программны м обеспечением

частично

5.Д оступность образовательной среды  
(учебники ,учеб ны е принадлеж ност и , 
д и д акт ические  м а т ериалы  и н а гляд н ы е  пособия)
С пециальные учебники +

Н аличие оргтехники, технических и ины х средств обучения
Н аим енование К оличество

- 7 6



Принтер 17
Мультимедийный проектор 11
Экраны (на штативе, настенные) 11
Многофункциональное устройство 5
Интерактивная доска 4
Интерактивная панель 2
Компьютеры (в т.ч. ноутбуки) 43

С остав библиотечного фонда и его использование
№ вид литературы количество единиц 

в фонде
Сколько экземпляров 

выдается за год
1 учебная 6205 6100
2 художественно-методическая 183 170
3 справочная 93 70
4 языковедение,

литературоведение
35 20

5 естественно- научная 22 15
6 общественно- политическая 26 15
7 педагогическая 55 30

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность:

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; 
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 
«Интернет» и другое);

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения материалов и работ в информационной среде организации; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;
обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП УО должно соответствовать 

не только общим, но и особым образовательным потребностям учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП УО; 
организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
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компьютерным инструментам обучения.
Пространство, в котором осуществляется образование учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим 
требованиям, предъявляемым к организациям, в области:

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной
деятельности;

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, построенном по 

типовому проекту в 1939 году. Занятия проводятся в 11 предметных кабинетах и 2 мастерских 1 
компьютерном классе (с выходом в Интернет). Имеется сенсорная комната для работы школьного 
психолога, библиотека, кабинет внеурочной деятельности, буфет на 24 посадочных места, 
спортивный зал, тренажерный зал.

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 
реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно -эпидемиологическое 
заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно 
уделяется внимание улучшению материально - технической базы, охраны здоровья, обеспечению 
санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.

Временной режим образования учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (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 
образовательной организации.

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 
активность учащихся.

Учет особых образовательных потребностей учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)обусловливает необходимость использования специаль
ных учебников, адресованных данной категории учащихся. Для закрепления знаний, 
полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 
использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи.

Особые образовательные потребности учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 
учебного и дидактического материала.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 
индивидуализации процесса образования учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что 
все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной 
организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 
процесс образования, родителей (законных представителей) учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
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образования учащ ихся с ум ственной отсталостью  (интеллектуальны м и наруш ениями) и 
характеристики предполагаемы х инф ормационны х связей участников образовательного 
процесса.

И нф орм ационно-м етодическое обеспечение реализации адаптированны х образова
тельны х программ для учащ ихся с ум ственной отсталостью  (интеллектуальны м и 
наруш ениями) направлено на обеспечение ш ирокого, постоянного и устойчивого доступадля 
всех участников образовательного процесса к лю бой информации, связанной среализацией 
программы, планируем ы м и результатами, организацией образовательного процесса и 
условиям и его осущ ествления.

Требования к инф ормационно-методическому обеспечению  образовательного 
процесса вклю чаю т:

1. Н еобходимую  нормативную  правовую  базу образования учащ ихся с ум ственной 
отсталостью  (интеллектуальны м и наруш ениями);

2. Х арактеристики предполагаемы х инф ормационны х связей участников 
образовательного процесса;

3. П олучения доступа к инф ормационны м  ресурсам, различны ми способами 
(поиск инф ормации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том  числе к электронны м  
образовательны м  ресурсам, размещ енны м  в ф едеральны х и региональны х базах данных;

4. Возм ож ность размещ ения материалов и работ в инф ормационной среде 
общ еобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальны х исследований).

У чет особых образовательны х потребностей обучаю щ ихся с ум ственной отсталостью  
обусловливает необходимость использования специальны х учебников, адресованны х данной 
категории обучаю щ ихся. Для закрепления знаний, полученны х на уроке, а такж е для 
вы полнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной 
основе, вклю чая прописи.

О собые образовательны е потребности обучаю щ ихся с ум ственной отсталостью  
обусловливаю т необходим ость специального подбора учебного и дидактического материала 
(в младш их классах преимущ ественное использование натуральной и иллю стративной 
наглядности; в старш их —  иллю стративной и символической).

N
п/п Н аим енова

ние
предмета, 

дисциплины  
(модуля) в 

соответствии 
с учебны м 

планом

Автор, название, место издания,
издательство,
год издания учебной и
учебно- м етодической литературы

Ч
ис

ло
 о

бу
ч-

ся
, 

од
но

вр
ем

ен
но

 
из

уч
аю

щ
их

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

м
пл

яр
ов

Ж
х  «я <  
g Sо w  я н « я Ю а Я S Ю X « о 
§ IQ

1 Русский язы к Э.В .Я кубовская, Н .Г .Галунчикова 
Русский язы к 8 кл. Для обучаю щ ихся с 
интеллектуальны м и наруш ениями.: 
«П росвещ ение»-2022

1 1 100%

Я кубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 
Русский язы к 9 кл. //учебник для 
обучаю щ ихся с интеллектуальны м и 
наруш ениями) М.: «П росвещ ение»-2023

5 5 100%

2 Чтение М алы ш ева Ч тение 8 кл для обучаю щ ихся 
с интел наруш ениями //У чебник для 
обучаю щ ихся с интеллектуальны м и 
наруш ениями// М.: «П росвещ ение» -2022

1 1 100%
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Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение 9 
кл. //Учебник для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями// М.: 
«Просвещение» -2022

5 5 100%

3 Математика Эк.В.В Математика 8 кл Для 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями//Учебник для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями // М.: 
«Просвещение»-2022

1 1 100%

Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. 
Математика 9 кл//Учебник для 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями// М.: «Просвещение» -2023

5 5 100%

4 География Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 
8 кл //Учебник для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями// М.: 
«Просвещение» -2022

1 1 100%

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 
9 кл //Учебник для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями// М.: 
«Просвещение» -2023

5 5 100%

5 История
Отечества

Бгажнокова И.М. Л.В. Смирнова История 
Отечества //Учебник для обучающихся 8 
кл с интеллектуальными нарушениями// 
М.: «Просвещение» -2022

1 1 100%

Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., 
Карелина И.В. История Отечества 
//Учебник для обучающихся 9 кл с 
интеллектуальными нарушениями// М.: 
«Просвещение»-2023

5 5 100%

6 Биология. А.И. Никишев, А.В. Теремов Биология 8 
кл //Учебник для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями// М.: 
«Просвещение» -2022

1 1 100%

Соломина Е.Н., Шевырева Т.В. Биология. 
Человек 9 кл. //Учебник для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями// М.: 
«Просвещение» -2023

5 5 100%

7 Социально
бытовая

ориентировка

Субчева В.П. Социально-бытовая 
ориентировка. 8 кл//Учебное пособие для 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями// М.: «Владос» 2021

1 1 100%

8 Технологии
Профильный

труд

А.И.Галина, Е.Ю. Головинская 
Подготовка младшего обслуживающего 
персонала ////Учебник для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями// М.: 
«Самара» 2022

5 5 100%

3.5.5.К онтроль за состоянием системы  условий

Контроль за состоянием системы условий реализации АОО УО. Контроль за состоянием



системы условий реализации АООП УО будет осуществляться на основе внутришкольного контроля 
и системы образовательного мониторинга, сложившегося в МАОУ Школа №132. Образовательный 
мониторинг отражает следующие стороны функционирования школы: контингент обучающихся, 
его движение:

поступление в школу-интернат, перевод, окончание; 
учебно-воспитательный процесс:
АООП УО, проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 

образовательные услуги;
фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения;
состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом;
инфраструктура учреждения.

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений обучающихся;
мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг 

воспитательной системы;
мониторинг педагогических кадров;
мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 
мониторинг изменений в образовательном процессе.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 
плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 
методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 
сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность 
родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе-интернате; 
занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной 
деятельности обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 
функционирования школы.

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование 
(график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по 
триместрам, за год);качество знаний по предметам (по триместрам, за год); уровень социально
психологической адаптации личности.

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение 
обучающихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость 
обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы воспитания, занятость в 
системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; работа с 
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 
обучающихся.

Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации педагогических 
кадров; работа над индивидуальной методической темой; использование образовательных 
технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 
педагогических кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в МАОУ Школа №132:
• кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров.
• учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 

материалами; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение
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демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными 
пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование 
библиотечного фонда.
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