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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с нарушениями интеллекта (далее - АООП НИ) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

В соответствии с федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программой для обучающихся с  нарушением интеллекта (далее - ФАООП НИ) 

ГОБОУ «АШИ № 4»  самостоятельно разрабатывает и утверждает адаптированную 

основную общеобразовательную программу. 

2. Содержание АООП ИН представлено учебно-методической документацией 

(федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с нарушениями 

интеллекта. 

3. В соответствии с ФАООП НИ  ГОБОУ «АШИ № 4» в праве самостоятельно 

разрабатывать следующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (далее 

соответственно - обучающихся с НИ, АООП): 

АООП образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с НИ (с 5 

по 9 и с 10 по 12 класс); 

АООП адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций. 

4. В основу разработки АООП НИ заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

интеллектуальными нарушениями возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НИ реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

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

составляющей основу социальной успешности. 

5. В основу АООП НИ положены следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся); 

принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 



формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или 

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

онтогенетический принцип; 

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с интеллектуальными нарушениями всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 

6. Структура АООП НИ включает целевой, содержательный и организационный 

разделы в соответствии с требованиями Стандарта. 

7. АООП НИ имеет два варианта: федеральная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями легкой степени выраженности  (вариант 1) (далее - АООП НИ (вариант 

1) и федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренными, тяжелыми, глубокими интеллектуальными 

нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

(далее - АООП НИ (вариант 2). 

Каждый вариант АООП ИН содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 

или отдельных обучающихся с интеллектуальными нарушениями, получение 
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образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия других 

нарушений развития, места проживания обучающегося, вида образовательной 

организации. В соответствии с требованиями Стандарта образовательная организация 

может создавать для каждой нозологической группы два варианта АООП образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями - варианты 1 и 2. 

Обучающийся с интеллектуальными нарушениями получает в 

пролонгированные сроки образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее - 

СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий 

получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями осуществляется на основе рекомендаций 

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

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с нарушением интеллекта 

(Вариант 1) 

 

2.1. Целевой раздел АООП ИН (вариант 1) 

 

2.1.1.Пояснительная записка. 

АООП НИ (вариант 1) адресована обучающимся с интеллектуальными 

нарушениями легкой степени выраженности, в том числе слабослышащим и 

позднооглохшим. Цель реализации АООП НИ (вариант 1) образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности  - создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

овладение обучающимися с интеллектуальными нарушениями легкой степени 

выраженности  учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

и социокультурными ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности  с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

 



2.1.2. Общая характеристика АООП НИ (вариант 1), разработанной с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Организация должна обеспечить требуемые для обучающихся условия обучения 

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

зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройств аутистического спектра. 

АООП НИ (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Сроки реализации АООП НИ (вариант 1) для обучающихся с нарушениями 

интеллекта составляют 9 - 13 лет. 

В реализации АООП ИН (вариант 1) выделено два этапа: 

II этап - 5 - 9 классы; 

III этап - 10 - 12 классы. 

Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Цель третьего этапа реализации АООП НИ направлены на углубленную 

трудовую подготовку и социализацию обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 

социальной среде. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности, в том числе 

слабослышащих и позднооглохших, относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

способствующих формированию представлений о природных и социальных 

компонентах окружающего мира, целенаправленное формирование умений и навыков 

социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и 

познавательных процессов, овладение разнообразными видами, средствами и 

формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися; 



е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах 

практической и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, 

индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 

В отношении слабослышащих, позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности  особые 

образовательные потребности дополняются потребностями в: 

а) обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы, нейродинамики психических процессов, состояния слуха, времени, причин и 

характера его нарушения, дополнительных нарушений здоровья; 

б) обеспечении индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

кохлеарноимплантированных обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

легкой степени выраженности в первоначальный период после операции на этапе, 

запускающем реабилитацию; 

в) введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов в 

содержание образования, учитывающих комплексных характер нарушений 

(нарушения слуха и интеллектуальные нарушения); 

г) формировании и развитии словесной речи с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся; освоении и использовании жестовой речи (русского 

жестового языка) как средства межличностной коммуникации с лицами, имеющими 

нарушение слуха и как вспомогательного средства обучения с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

д) реализации слабослышащими, позднооглохшими, кохлеарно 

имплантированными обучающимися умений устной коммуникации в знакомых 

ситуациях урочной и внеурочной деятельности; 

е) формировании и развитии слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

формировании умения использовать возможности слухового восприятия в 

повседневной жизни (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов); 

ж) использовании в образовательном процессе с учетом медицинских и 

сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливающей аппаратуры разных типов: 

индивидуальных слуховых аппаратов, аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования (стационарной или беспроводной), при необходимости применение 

вибротактильных устройств. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Вариант 1 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами):  

- с задержкой психического развития церебрально-органического 

происхождения, в результате которой длительное время отмечается функциональная 

незрелость центральной нервной системы;  

- с нарушениями интеллекта легкой степени выраженности;  

- с задержкой психического развития или интеллектуальными нарушениями 

легкой степени выраженности  и нарушениями зрения, проявлениями детского 

церебрального паралича (дцп); 

- с задержкой психического развития или с интеллектуальными нарушениями 

легкой степени выраженности  и соматическими заболеваниями (почек, печени, 

желудочно-кишечного тракта и других поражений различных систем организма;  

- для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой 

интеллектуальных нарушений  характерны детерминирующиеся особенности высшей 

нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом характере и низкой 

скорости протекания мыслительных процессов, невысокой работоспособности, что 

обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение познавательной 

активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности происходит из-за 

несформированности познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня 

волевого развития.  

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий 

организации педагогического пространства в виде специальной полифункциональной 

образовательной среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный 

медицинский контроль и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с 

учетом индивидуального клинико – психолого-педагогического подхода, 

учитывающего особенности сложной структуры нарушения каждого слабослышащего 

и позднооглохшего обучающегося с интеллектуальными нарушениями.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика 

позволяет определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-

психологопедагогического сопровождения на разных этапах образования, как в 

школе, так и в семье. При сложной структуре дефекта обучение ребенка носит 

компенсирующий характер, определяя приоритет социальных (жизненных) 

компетенций. Основной задачей обучения и воспитания становится формирование 

социальных (жизненных) компетенций: формирование элементарной картины мира: 

представлений о природе и жизни людей, навыков личной гигиены и 

самообслуживания, привитие простых социокультурных и трудовых 

допрофессиональных навыков, воспитание культуры 9 межличностных отношений: 



поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д.  

Вариант 1 предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 

социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 

социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе 

работу по организации регулярных контактов детей с нарушением слуха и нормально 

слышащими детьми, а также взрослыми. Обязательным является специальная 

организация среды для реализации особых образовательных потребностей 

обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных социальных сферах 

(образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). Специальные условия 

обучения и воспитания включают использование с учетом медицинских и 

сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливаюшей аппаратуры разных типов: 

индивидуальных слуховых аппаратов, стационарной аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования или беспроводной аппаратуры, например, на 

радиопринципе, и других; при необходимости применяются вибротактильные 

устройства, в случае наличия тяжелых нарушений зрения, опорно-двигательного 

аппарата необходимы дополнительные ассистивные средства и средства 

альтернативной коммуникации. 

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями легкой степени 

выраженности  

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальные условия 

организации педагогического пространства, то есть наличие специальной 

полифункциональной образовательной среды в образовательной организации. 

Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с учетом индивидуального 

клинико-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры 

нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности.  

Обучение и воспитание таких детей проходит по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, ориентированным на ведущее нарушение 

развития. Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика 

позволяет определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-

психолого-педагогического сопровождения на разных этапах образования, как в 

школе, так и в семье.  

 

В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся входят: 



-раннее получение специальной помощи средствами образования;  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;  

-увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования;  

-повышение уровня общего развития;  

-формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при 

использовании в качестве вспомогательных средств общения и обучения дактильной 

и жестовой речи;  

-формирование элементарных операций наглядно-образной мыслительной 

деятельности: сравнение, обобщение;  

-специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной 

жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

-осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и коррекции произносительной стороны речи;  

-освоения умения использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и 

естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой 

разговор;  

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на 

предметно-практическое обучение;  

-обеспечение формирования (социальных) жизненных компетенций, 

способствующих получению образования и социальной адаптации обучающихся;  

-специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» 

его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;  

-учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений;  

-специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей;  

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 



нервной системы, нейродинамики психических процессов и дополнительных 

нарушений здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями ;  

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним;  

-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и 

социальному взаимодействию со средой;  

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру;  

-проведение систематической специальной психолого – педагогической работы 

по их коррекции;  

-оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ООО обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями ГОБОУ «АШИ № 4» составляет: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2022 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  от 08.11.2022 N 955; 

3. Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  от 24 ноября 2022 г. № 1026; 

4. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарных правил и норм 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). 
 

2.1.3.Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

интеллекта легкой степени выраженности. 

Результаты освоения с обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

легкой степени выраженности АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП НИ (вариант 1) предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования - введения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

9.2. Личностные результаты освоения АООП НИ (вариант 1) образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

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

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных 

технологий для коммуникации; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 

организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

к материальным и духовным ценностям; 



14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

9.3. Предметные результаты освоения АООП НИ (вариант 1) образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями легкой степени выраженности разных нозологических групп 

(слабослышащих и позднооглохших) могут дифференцироваться в зависимости от 

особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

АООП НИ (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

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) образовательная организация может перевести обучающегося на 

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

 

2.1.4. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения 

 (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

педагогического работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 



установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

педагогического работника; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50 - 55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления; 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического 

работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного 

и разобранного под руководством педагогического работника текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам педагогического работника; 

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

помощью педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 



самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по 

цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью педагогического работника); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания 

и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55 - 60 слов); 



правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами 

автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического 

работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 

текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического 

работника); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью педагогического работника); самостоятельное чтение художественной 

литературы; 

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной 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 по 

предметной области "Естествознание" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

выполнение совместно с учителем практических работ; 

описание особенностей состояния своего организма; 



знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

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

правила первой доврачебной помощи). 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты, определение направлений на карте, 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

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

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой 

и человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

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

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование 

их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

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



владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и 

учебно-трудовых ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

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

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического 

работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи, соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагогических работников, 

родителей (законных представителей) посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных 

представителей); 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 



последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных 

задач, самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование "Лентой времени"; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

мытье посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 



составление различных видов деловых бумаг под руководством 

педагогического работника с целью обращения в различные организации социального 

назначения; 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об 

исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с 

опорой на ее "легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Искусство" на конец обучения в V классе. 

Минимальный уровень: 



знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, 

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

требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции, передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

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 "Физическая культура" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей 

(в положении стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и 

обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 

(под руководством педагогического работника); 

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" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, 

необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения 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. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения (XII 

класс). 

Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в 

различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым 

назначением с опорой на представленный образец; 



первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, 

художественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью 

педагогического работника), необходимого для раскрытия темы и основной мысли 

текста при решении коммуникативных задач; 

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 (70 - 90 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60 - 70 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления для решения 

коммуникативных задач; 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его 

понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на 

вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обучающихся с 

соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на 

содержание текста или личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с 

помощью педагогического работника); 

самостоятельное определение темы произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического 

работника); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной 

мысли произведения (части текста); 

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью 

педагогического работника) на основе готового плана после предварительного 

анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их 

поступкам (с помощью педагогического работника); 



пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

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

смысла с опорой на контекст; 

знание наизусть одного (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-ти 

стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное 

чтение небольших по объему и несложных по содержанию художественных 

произведений и научно-популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

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

опорой на схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной 

передачи чужих и собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов - описание, 

повествование, рассуждение (под руководством педагогического работника); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; 

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; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных 

задач; 

отбор языковых средств (с помощью педагогического работника), 

соответствующих типу текста и стилю речи (без называния терминов) для решения 

коммуникативно-речевых задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания 

и рассуждения после предварительного разбора (80 - 100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (70 - 80 слов); 



правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); 

овладение элементарными приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов, 

участие в их обсуждении; 

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, 

близких по тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и 

разобранного текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с 

аргументацией своей точки зрения; 

самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагогического работника) 

интересующей литературы; 

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Математика" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать 

целые числа в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений 

путем использования микрокалькулятора; 



выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку 

вычислений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его 

доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3 - 4 арифметических действия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых 

задач; 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в образовательной 

организации средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать 

целые числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единицами и числовыми 

группами (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000, по 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 

1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 



знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде 

десятичной дроби; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые и разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и 

проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его 

доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3 - 5 арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

решать задачи экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых 

задач; 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 



решать учебные задачи с использованием общедоступных в образовательной 

организации средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Человек и общество" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их 

основным характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых 

блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления 

пищи и требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

выполнение (под руководством педагогического работника) мелкого ремонта и 

обновление одежды; 

решение типовых практических задач (под руководством педагогического 

работника) посредством обращения в торговые предприятия и предприятия бытового 

обслуживания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание 

способов определения правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая интернет-средства; 

знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юношей; 

знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета; 

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для 

дальнейшего трудоустройства; 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

знание названия страны, в которой мы живем, названий государственных 

символов России; 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы; 

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; 



написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагогического работника), 

заполнение стандартных бланков. 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), обучающихся, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов 

питания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, 

первых и вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации, ведение 

конструктивного диалога с работниками учреждений и организаций; 

пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской 

помощи, государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для 

решения практически значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета, самостоятельный расчет расходов 

и доходов семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу 

(заявление, резюме, автобиография); 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция 

Российской Федерации, гражданин); 

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти 

Российской Федерации; 

знание основных прав и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

знание основных изученных терминов и их определения; 

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения организаций, в которые следует обращаться для 

решения правовых вопросов; 

поиск информации в разных источниках. 
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аргументированная оценка поступков героев литературных произведений 

(кинофильмов), обучающихся, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей 

позиции в процессе личного и делового общения, соблюдение этики 

взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Физическая культура" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современного 

общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий 

физической культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под 

руководством педагогического работника) для организации индивидуального отдыха, 

укрепления здоровья, повышения уровня физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством 

педагогического работника), направленных на развитие основных физических качеств 

человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, 

правил безопасности и гигиенических требований; выполнение строевых действий в 

шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие 

основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и 

координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью педагогического работника); 



выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

хорошо усвоенных (под руководством педагогического работника); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол (под руководством педагогического работника) в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью педагогического работника); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической 

культуры и спорта в современном обществе (Олимпийское, Паралимпийское 

движение, Специальные олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с 

возрастной нормой; 

составление (под руководством педагогического работника) комплексов 

физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме 

дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств 

человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 



организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в 

группах (под контролем педагогического работника) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки 

и отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

адекватное взаимодействие с обучающимися при выполнении заданий по 

физической культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных 

действий, анализ и нахождение ошибок. 

Предметные результаты освоения предметной области "Физическая культура" 

дифференцируются в зависимости от психофизических особенностей обучающихся, 

их двигательных возможностей и особенностей сенсорной сферы. Предметные 

результаты для обучающихся с нарушениями слуха, зрения опорно-двигательного 

аппарата и расстройствами аутистического спектра имеют существенные различия и 

определяются с учетом нозологических и индивидуальных особенностей. 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Технология" на конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного 



производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров и или) эталонов в быту, дома и в 

образовательной организации; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

учет мнений обучающихся и педагогических работников при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений 

обучающихся; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы 

и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и 

способов работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (например, 

выполнение обязанностей старосты класса); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности, способность к самооценке; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы. 



2.1.5.Система оценки достижения обучающимися с нарушениями интеллекта 

планируемых результатов освоения АООП ИН (вариант 1). 

Задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НИ 

(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 интеллектуальными нарушениями 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 

интеллектуальными нарушениями, представляют обобщенные характеристики оценки 

их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. 
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Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 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 общеобразовательной организацией и 

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

социальных педагогических работников, медицинского работника, которые хорошо 

знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с нарушениями интеллекта  АООП следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах. Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных 

и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 

фиксируемой динамики; 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. 
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На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными 

актами организации. Программа оценки включает: 

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

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно 

расширен общеобразовательной организацией; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Пример представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры 

оценки 

Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (то есть 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком), 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированност

ь навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированност

ь навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

владение 

средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность 

применения 

способность правильно 

применить ритуалы 
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ритуалов 

социального 

взаимодействия 

социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

в) систему бальной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, "Журнал итоговых достижений обучающихся 

класса"); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

е) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

В целом оценка достижения обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с интеллектуальными нарушениями необходимо, 

чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 

этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как "верные" или "неверные". 

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

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и 

(или) отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой 

на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 



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

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (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. 

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 деятельность обучающихся с интеллектуальными нарушениями , 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

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

случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НИ (вариант 1) с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НИ (вариант 1); 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в 
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частности, отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  данной образовательной организации. 

  



2.2.Содержательный раздел АООП ИН (вариант 1) 

 

2.2.1. Федеральная рабочая  программа по учебному предмету "Русский 

язык" предметной области "Язык и речевая практика" (V - IX классы) 

 

Пояснительная записка. 

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

целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

развитие положительных качеств и свойств личности. 
 

Содержание учебного предмета "Русский язык". Грамматика, 

правописание и развитие речи. 

Фонетика. 

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

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

я". Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - 

мягкости, звонкости - глухости. Разделительный "ь". Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология. 

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

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

Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

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

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

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка 

и предлог. Разделительный "ъ". 

Части речи. 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

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



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

словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

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

женского рода. Число имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м 

склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в 

единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по 

падежам. Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 

и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

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

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

Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. 

Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

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

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 

2-го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание 

глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Правописание частицы "не" с глаголами. 

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

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

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

действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, 

повтора существительного, синонимической замены). 



Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, 

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

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами "и", "а", "но". Сравнение простых предложений с однородными членами и 

сложных предложений. Сложные предложения с союзами "что", "чтобы", "потому 

что", "когда", "который". 

Развитие речи, работа с текстом. 

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

описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к 

данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

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

и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический 

анализ текстов. 

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

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо. 

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

личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, 

анкета, доверенность, расписка. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Чтение 

(литературное чтение)" предметной области "Язык и речевая практика"  

(V - IX классы) 

Пояснительная записка 

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

целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности; 



Содержание учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" 

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества 

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

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

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

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

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

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

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

сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; 

присказка, зачин, диалог, произведение; 

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

стихотворение, рифма, строка, строфа; 

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

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

предисловие, послесловие. 

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

из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого 

чтения. 

 Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и 

оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного 

отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, 

составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или 

его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников 

внеклассного чтения (коллективное или с помощью педагогического работника). 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

V КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Повторение 

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 без-

ударных 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 в 

корне 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 множественное 

число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, 

средний род). 

Мягкий знак (ь) 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 в творительном 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). 

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 (примерная 

тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо родителям. 

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 путем 

изменения 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. 

V КЛАСС 

ЧТЕНИЕ  

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, 

их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, 

о жизни животных. 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 учителя 

главной мысли художественного произведения, выявление отношения к поступкам 

действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и 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 вопросительных предложений. Пересказ по 

плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 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.  

Внеклассное чтение  

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. 

Уроки внеклассного чтения проходят один раз в месяц. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 



Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, выразительно, целыми 

словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; отвечать на вопросы 

учителя; пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты — самостоятельно. Учащиеся должны знать: наизусть 6—10 

стихотворений. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

V КЛАСС 

Развитие устной речи  

Первая четверть 

Повторение материала. 

Употребление в речи слов: 

обозначающих детенышей животных (существительные с суффиксами -онок, -енок); 

со значением уменьшительности-ласкательности (существительные с суффиксами -

ик, -чик, -очк-, -ечк-).  

Описание предметов и их частей; описание природных явлений 

Употребление в речи родственных слов; умение подобрать однокоренные слова с 

приставками.  

Умение находить суффиксы (-онок, -енок, -ик, -чик -очк- -ечк-) в простых по 

составу словах. 

Развитие практических речевых навыков. 

Тематика словаря. Я и мои товарищи. Мы идем по городу. Вспомним лето. Лето в 

городе и деревне.  

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение словаря по темам. 

Понимание и употребление в речи: 

поручений со словосочетаниями, характеризующими предмет по материалу, по 

происхождению, по назначению (с предлогами из от, для: чашка из стекла, кастрюля 

из металла, карандаш из дерева; крышка от кастрюли, ножка от стола; папка для 

бумаги, полка для книг);  

пар глаголов с общим корнем, выражающих последовательность незаконченность, 

повторяемость действия или его законченность мгновенность, однократность (прыгал 

- прыгнул, стучал — тукнул, махал махнул, бросил — бросал, отвечал — ответил 

красил — выкрасил, рубил — срубил, кипел — вскипел) 

Употребление высказываний из 3—4 фраз с соблюдением интонации. 

 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Группировка предметов по материалу, цвету, назначению, величине 



Описание предметов (по плану, данному учителем) с выделением признаков цвета, 

назначения, материала и величины. 

Выделение признаков существенных и несущественных в предмете (ручка 

пластмассовая, шариковая, длинная, синяя, красная). 

Сравнение групп предметов по выделенным признакам (группы «посуда», «мебель», 

«транспорт», «одежда», «деревья», «кустарники» и т. п.) 

Распределение по группам глаголов, обозначающих законченное, однократное 

действие и незаконченное, многократное действие по вопросам что делал?  что 

сделал?  

Умение самостоятельно спросить и сделать сообщение о погоде, о календарных 

данных (проводится через день в виде кратких бесед по 5—10  мин с попеременным 

использованием чтения с губ и слуховой аппаратуры). 

Вторая четверть 

Повторение материала, изученного в I четверти. Понимание и употребление пар 

глаголов с общим корнем, выражающих продолжительность, незаконченность, 

повторяемость действия и, наоборот, его законченность, однократность (рубил -  

срубил). 

Употребление в диалогической речи словосочетании, характеризующих предмет по 

материалу, по происхождению, по назначению. 

Группировка предметов по сходным признакам. 

Умение присоединиться к мнению или высказыванию собеседника (проводится 

через день по 5—10 мин в виде краткой беседы с использованием чтения с губ и 

слуховой аппаратуры попеременно). 

Развитие практических речевых умений и навыков. 

Тематика словаря. Будь аккуратным. Об осенних каникулах. Я и моя семья. Мы 

готовимся к Новому году. Профессии наших родителей. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение словаря по соответствующей тематике. 

Употребление в речи слов, обозначающих лица по их действиям, деятельности, 

профессии (существительные с суффиксами -ник, -шик, -чик, -ниц-, -ист, -тель, -арь: 

сапожник, носильщик, летчик, учительница, тракторист, воспитатель, слесарь). 

Умение подобрать однокоренные слова с данными выше суффиксами. 

Описание природных явлений (весна — пришла, стоит, наступает; (весной) пахнет; 

ранняя, поздняя, теплая холодная; небо — голубое, чистое, ясное, серое, облачное, 

проясняется, затянуло тучами; солнце — сияет, греет, показалось, всходит, садится; 

день — теплый жаркий, прохладный, холодный, солнечный, пасмурный, дождливый, 

наступает, проходит; погода — хорошая, чудесная, плохая, ужасная, сырая, 

дождливая, прохладная, теплая, жаркая, изменилась, испортилась; стоит хорошая 

погода). 



Умения: 

построить сообщение без пропуска членов предложения и излишних повторений; 

самостоятельно рассказать о событиях, которые произойдут в ближайшем будущем; 

присоединиться к высказыванию или мнению рассказчика: «Я тоже вчера ходил в 

кино. И мы сделали из конструктора машину» (проводится через день в виде кратких 

бесед в течение 5—10 мин с попеременным использованием чтения с губ и слуховой 

аппаратуры). 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: 

подобрать к словам группу родственных слов (учение — ученик, учитель, 

учительница; сапог — сапожник); 

различать предметы по их действиям (сапожник шьет сапоги, а учитель...); 

самостоятельно описывать явления природы, используя слова, усвоенные в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; 

определить по данным признакам времена года. 

Третья четверть 

Повторение материала, изученного во II четверти, потребление в диалогической речи 

словосочетаний, характеризующих предмет по его происхождению, материалу, цвету 

форме величине, назначению (обобщение).  

Сравнение предметов по вышеперечисленным признакам. Группировка предметов 

по вышеперечисленным признакам. 

Выделение существенных и несущественных признаков для группы предметов.  

Умение самостоятельно спросить и сообщить о календарных данных, о событиях 

будущей недели (проводится через день в виде краткой беседы в течение 5—10 мин с 

попеременным использованием чтения с губ и слуховой аппаратуры). 

Развитие практических речевых навыков 

Тематика словаря. На заводе (фабрике). Лес и его обитатели зимой. О дружбе и 

товариществе. Женщина на работе и дома. Мое любимое дело. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение соответствующего словаря. 

Употребление в речи слов, обозначающих завершенное действие (глаголы 

совершенного вида с приставками на-, вы- в сопоставлении с глаголами 

несовершенного вида: кормил — накормил писал написал, мыл — вымыл, рисовал 

— нарисовал). 

Описание явлений природы (луна — полная, круглая; серп (луны) всходит, светит, 

стоит высоко, стоит низко, прячется за облако, заходит за тучу; ветер — сильный, 

слабый, тихий, порывистый, теплый, холодный; встречный, попутный, осенний; 

дует, поднялся, прекратился, усилился; качает деревья, мешает идти). 



Составление рассказа из серии сюжетных картин. Умение передать 

последовательность событий в рассказе (совместно с учителем). 

Устное описание событий, просмотренного кинофильма (по вопросному плану, 

данному учителем). 

Составление самостоятельного сообщения из 3-4 фраз с соблюдением логической 

связи между предложениями. 

Формирование наглядно-грамматических обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: 

распределить по группам глаголы совершенного и несовершенного вида 

(обозначающих завершенное и незавершенное действие), 

подобрать однокоренные глаголы из групп глаголов, 

восстановить последовательность событий в деформированном связном тексте, 

используя картинки. 

Четвертая четверть 

Повторение материала, изученного в III четверти. 

Подбор однокоренных глаголов совершенного и несовершенного вида. Составление 

с ними предложений. 

Описание природных явлений (ночь, время года) с использованием изученного 

словаря. 

Умение самостоятельно спросить и сообщить о событиях прошедшего дня (от 

третьего лица). Проводится в виде кратких бесед через день в течение 5—10 мин с 

попеременным использованием чтения с губ и слуховой аппаратуры. 

Развитие речевых умений и навыков. 

Тематика словаря. Весна и лето в поле, на огороде. О летних каникулах. Дела 

школьные. Дела домашние. Весной в парке, в лесу, в поле. Береги книгу. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение словаря по соответствующим темам. 

Употребление в речи слов, обозначающих завершенное действие (глаголы 

совершенного вида с приставками вы-, на-, по- в сопоставлении с глаголами 

несовершенного вида: солил посолил, завтракал — позавтракал, чистил почистил, 

гладил погладил, смотрел — посмотрел, делал — сделал, ел съел).Описание явлений 

природы(дождь — сильный, небольшой, мелкий, теплый, редкий, грибной, осенний; 

идет, начинается, кончается, пошел сильнее, перестает, моросит; опоздали из- за 

дождя, играли, стояли под дождем; земля — влажная, твердая, сухая, мокрая, рыхлая; 

копал, сгребал, возил, закапывал в землю, сажал в землю, вырыл из земли, сидел на 

земле). 

Отражение в простых предложениях причинно-следственных отношений (Начался 

дождь. Дети не пошли на прогулку). 



Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: 

распределить данные слова по группам: слова, обозначающие действия предметов, и 

слова, обозначающие предметы; 

     определить данное явление или предмет по описанию; 

устно описать предмет, используя усвоенный материал (по вопросам учителя). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ  

(УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ) РЕЧИ  

Умения: 

описать отдельные предметы, природные явления с использованием лексических 

единиц разной сочетаемости: «что? + к а к о й?», « ч т о ?  +  ч т о  д е л а е т ?» (лед — 

тонкий, прозрачный; лед—  трещит, тает); 

восстановить деформированный текст: а) по сюжетной серии из 3—4 картинок и 

плану в форме повествовательных предложений; б) по личным впечатлениям о 

проведенных экскурсиях, походах (рассказать устно, записать); 

самостоятельно описать содержание сюжетной картины по данному плану; 

самостоятельно описать предметы, отметить их сходство и различие по данному 

плану в форме вопросов; 

самостоятельно описать события в школе, классе, дома на улице по данному плану. 

VI КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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 и 

непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 



Имя существительное. 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. 

Имя прилагательное. 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 

при однородных 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). 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. Учащиеся 

должны уметь: 

 правильно обозначать звуки буквами на письме; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных 

путем подбора родственных слов; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

 строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

 связно высказываться устно и письменно (по плану); 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

VI КЛАСС 

ЧТЕНИЕ 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки 

из художественных произведений о: героическом прошлом и настоящем нашей 

Родины; событиях в мире; труде людей; 

родной природе и бережном отношении к ней; 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; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 

объяснение с помощью учителя 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 о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние 

главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 8—10 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 определять основные черты характера действующих лиц; 

 пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

VI КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  

Первая четверть 

Повторение изученного в V классе. 

Употребление в речи глаголов совершенного вида, обозначающих законченность 

действия, его однократность и его мгновенность, и глаголов совершенного вида, 

обозначающих завершенность действия, в сопоставлении с глаголами 

несовершенного вида, обозначающими многократность действия, его протяженность 

и незавершенность (прыгнул — прыгал, писал — написал). 

Описание явлений природы с использованием в речи действий и их признаков, 

признаков предмета. 

Умение сравнить предметы по выделенным признакам. Определить существенные и 

несущественные признаки для данной группы объектов. 

Умение рассказать о впечатлениях прошедшего дня и о событиях ближайшего 

будущего, а также расспросить о них (проводится через день в виде кратких бесед в 

течение 5—10 мин). 

Развитие практических речевых навыков 

Тематика словаря. Золотая осень. Поможем убирать овощи. Мой лучший друг. О 

жарких странах. 



Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение словаря по соответствующей тематике. 

потребление в речи названий признаков предметов в значениях: характеризующий 

предмет по материалу, из которого он изготовлен (сосновый, березовый, абрикосовый, 

апельсиновый, гороховый, рисовый, виноградный, лимонный, кукурузный, морковный), 

принадлежащий, свойственный животному или выделанный, изготовленный из его 

шкуры, шерсти (бараний, рыбий, лисий, волчий, кошачий, беличий, птичий, куриный, 

львиный, воробьиный). 

Употребление слов в различных контекстах: дождливый (что?) — день, вечер, лето, 

месяц, август, погода, утро; летний (что?) — день, вечер, месяц, каникулы, платье, 

костюмы, кинотеатр, помещение; обедал, завтракал, ужинал(когда?) — в 2 часа, 

рано, поздно;(где?)  —  дома, в школе, в столовой;  (с  кем?)  — с братом, с семьей, с 

Вовой. 

Употребление 4—5 логически связанных предложений, распространенных 

признаками предмета (в беседе с учителем). 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: 

от данных названий овощей образовать названия признаков предметов; 

подобрать к названиям предметов возможно большее количество подходящих 

признаков (сок — лимонный...; шубка — беличья...); 

к данным словам, обозначающим признак предмета, подобрать слова, обозначающие 

предметы. 

Вторая четверть 

Повторение материала, изученного в I четверти. 

Употребление: 

в различном контексте знакомых слов; 

в речи признаков предмета в значениях, характеризующих материал, из которого он 

изготовлен; принадлежащий животному или выделанный из его шерсти, шкуры, кожи 

(лисий воротник — лисья нора). 

Умение рассказать от 3-го лица единственного числа о впечатлениях прошедшего 

дня и событиях ближайшего будущего (проводится через день в виде кратких бесед в 

течение 5—10  мин с попеременным использованием чтения с губ и слуховой 

аппаратуры). 

Развитие практических речевых навыков 

Тематика словаря. Природа ранней и поздней осенью (в сравнении). Аккуратно и 

вовремя выполняй домашние задания. Новогодний праздник. В швейной мастерской. 

На стройке. 



Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение соответствующего словаря. 

Употребление в речи признаков предметов в значениях: 

характеризующих предмет по материалу или веществу (капроновый, нейлоновый, 

шелковый, брезентовый, фарфоровый, железный, медный, ватный, гранитный, 

кирпичный, фанерный, снежный); 

относящихся к какому-либо лицу, группе лиц, месту (смелый, высокий, аккуратный, 

женский, детский, мужской, городской, заводской, деревенский, школьный, 

библиотечный). 

Описание предметов-механизмов (часы — новые, старые, большие, маленькие, 

красивые, дорогие; ручные, карманные, уличные, настольные, стенные, золотые, 

серебряные; секундная, минутная, часовая (стрелки), циферблат; стекло; магнитофон 

— новый, старый, маленький, большой; кнопка, микрофон, пленка, кассета; купил, 

продал, включил, выключил, сломал, починил). 

Умение распространить предложения, включая слова, характеризующие предмет по 

цвету, величине, материалу, назначению. 

Умение рассказать и расспросить о впечатлениях прошедшего дня и ближайшего 

будущего от третьего лица множественного числа (проводится 2 раза в неделю в 

течение 5—10 мин в виде кратких бесед). 

Использование для связи двух предложений союзов и, а 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: образовать слова, обозначающие признак предмета, от данных 

существительных, обозначающих названия материалов, веществ лицо, группу лиц; 

подобрать к словам, обозначающим предмет, возможно большее количество слов, 

обозначающих относящиеся к ним признаки предметов; 

определить слова — названия предмета по ряду слов, обозначающих признаки, и 

сравнить предметы по их признакам; 

составить предложения из слов, данных в начальной форме; 

выделить признаки, сходные и различные в группе «механизмы». 

Третья четверть 

характеризующих предмет по материалу, из которого он изготовлен; 

принадлежащих, свойственных животному и выделанных из его шкуры, шерсти; 

характеризующих предмет по материалу или веществу; относящихся к какому-либо 

лицу, группе лиц, месту (обобщение). 

Развитие практических речевых навыков. 

Тематика словаря. О доброте. О заботливых и внимательных людях. О мамах и 

бабушках.  



Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение соответствующего словаря. 

Употребление в речи: родственных по корню слов (читает — читатель — чи-

тальня; школа школьник — школьный; теленок — телятник телятина; лес лесник — 

лесной; стрела — стрелок стрелял; цвет — цветок — цветет; стол — столик — 

столовая; сад садовник — садовый — посадки; груз — грузчик грузовой; пила пилит 

— пильщик — напильник; земля землянка земляника земляной). Подбор однокоренных 

слов, относящихся к разным частям речи; степеней сравнения слов, обозначающих 

признаки предметов по весу (легче, тяжелее), температуре (холоднее, теплее) и 

другим __ свойствам (мягче, темнее, светлее), синтаксических конструкций с союзом 

чем (Сегодня теплее, чем вчера); слов, обозначающих длительное, ничем не 

ограниченное действие (глаголы несовершенного вида с суффиксами -я- и -ива- в 

сопоставлении с однокоренными глаголами совершенного вида. повторял — 

повторил; наклонял наклонил; наполнял наполнил; объяснял — объяснил; склеивал 

склеил, перестраивал — перестроил; выращивал — вырастил). 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: распределить по группам однокоренные и неоднокоренные слова, 

сравнить предметы по весу, по температуре и другим признакам (Что выше: дом или 

собачья конура?); 

найти слова, близкие и противоположные по смыслу; 

выделить главную мысль рассказа или сообщения. 

Четвертая четверть 

Повторение материала, изученного в III четверти. 

Употребление в речи степеней сравнения (тяжелее — легче). 

Подбор групп однокоренных слов. 

Умение рассказать и расспросить о событиях прошедшего дня и будущей недели 

(проводится 2 раза в неделю в виде кратких бесед 5—10 мин). 

Развитие речевых умений и навыков. 

Тематика словаря. Наша школа. Общественные здания, клуб, Дворец спорта, театр, 

кинотеатр. Мои друзья. Весна на реке. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение соответствующего словаря. 

Употребление в речи словосочетаний, выражающих пространственное расположение 

предметов (особые случаи использования предлогов в и на): 

при назывании организаций, учреждений, объектов (на заводе, на фабрике, на рынке, 

на почте, на вокзале, в больница, в аптеке, в милиции, в школе); 

при назывании мероприятий, действий, явлений (на экскурсии, на занятиях, на уроке, 

на работе, на собрании, на вечере, в походе, в гостях); 



при назывании части населенных пунктов, помещении, здании (на улице, на 

площади, на стадионе, на спортплощадке, на мостовой, на тротуаре, на крыше, на 

лестнице, на чердаке, на балконе, в комнате, в коридоре, в подъезде, в подвале, в 

центре, в переулке). 

Описание зданий общественного назначения (по плану, данному учителем) с 

включением в описание усвоенных признаков предметов; с соблюдением логической 

связи между предложениями. 

Употребление слов в различных контекстах: железный (что?)прут, ограда, 

проволока; здоровье, дисциплина; золотой(что?)часы, кольцо, серьги; рожь, колос, 

осень, руки; идет(куда?)в гости, в школу, в магазин, к другу, на работу, на завод, на 

почту, на вечер, на экскурсию, туда, вверх, домой; (откуда?) — с работы, с рынка; (с 

кем?) — с братом, с товарищем; (с чем?) — с хлебом, с книгой;(за чем?) — за 

билетом, за грибами*, (как?) быстро, медленно; (зачем?) — обедать, спать, гулять, 

готовить уроки;(что?) — вода, снег, дым, пар, дождь, трамвай, поезд, теплоход. 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: 

подобрать к данным предметам признаки предметов (в прямом и переносном 

значении: золотые серьги — золотые руки); 

сравнить предметы одновременно по признаку различия и сходства(школа и клуб: 

школа дом и клуб — дом, в школе учатся, в клубе — развлекаются); 

сравнить предметы по принципу сходства (малина и сахар сладкие); 

сравнить предметы по принципу различия (рыба плавает, а птица летает). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ (УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ) РЕЧИ  

Употребление высказываний из 4 — 5 фраз с использованием для связи двух 

предложений союзов и, а, но. 

Умение распространить предложения, включая: 

слова, характеризующие предметы по величине, цвету, форме; 

слова, характеризующие признаки действий. 

Умения: 

описать явления природы, предметы-механизмы с использованием лексических 

единиц разной сочетаемости: «что? + какой?», «что? + что сделал?» (часы—ручные, 

настольные; часы — купил, починил); 

самостоятельно описать предметы, их сходство и различие: а) подробное описание 

отдельных предметов, помещений по плану, данному учителем; б) сравнительная 

характеристика предметов по плану, составленному коллективно; самостоятельно 

описать экскурсию, события в школе, классе, дома: а) по плану, составленному 

коллективно; б) по плану, составленному самостоятельно; 



самостоятельно написать сочинение по сюжетной серии картин по данному плану; 

написать изложение небольшого текста (20-30 слов) после предварительного его 

анализа под руководством учителя; 

написать сочинение по одной сюжетной картине с заданием описать отдельные 

предметы, явления природы по плану (данному учителем, составленному 

коллективно, самостоятельно). 

VII КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные 

предложения с союзами и, а, но. 

Слово 

Состав 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. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного — род, число, падеж, склонение. 

Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

Имя прилагательное. 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. 

Местоимение. 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 

множественного числа. 

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.). 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны 

уметь: 

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 



VII КЛАСС 

ЧТЕНИЕ 

Примерная тематика 

Доступные 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, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих 

лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего 

заключения словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение 

статей в газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать 

главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных действующих лиц; 

 пересказывать содержание прочитанного. 



VII КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  

Первая четверть 

Повторение материала, изученного в VI классе. 

Употребление слов в различном контексте. 

Описание предметов по плану, составленному коллективно (предметов-механизмов, 

общественных зданий). 

Употребление степеней сравнения слов (тяжелее — легче). 

Употребление глаголов с личными местоимениями, отвечающими на вопросы кто? 

что? кому? (На столе лежит книга; передай ее Коле. Мальчики принесли ежа и 

положили его в ящик. Кому ты дал книгу?) 

Развитие практических речевых навыков 

Тематика словаря. О смелых поступках. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Осень в городе и в деревне. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение соответствующего словаря. 

Употребление родственных слов (красный — покраснел; чистый — чистил — 

чисто; черта — чертил — чертежник: свет — светлый — светильник — светит; 

бег — бегать — бегство бегу; новый — новичок — новостройка — обновление; 

старый — старик — постарел; ночь — ночной — ночевать). 

Употребление слов, обозначающих длительное, ничем не ограниченное действие 

(глаголы несовершенного вида с суффиксами -а-, -ва-, -ыва- в сопоставлении с 

однокоренными глаголами совершенного вида: ошибался — ошибся, отвечал — 

ответил, защищал — защитил, угощал — угостил, прилетал — прилетел, встречал 

— встретил, вставал — встал, забывал — за был, наливал — налил, пришивал — 

пришил, узнавал — узнал, выкапывал — выкопал, записывал — записал, опаздывал — 

опоздал, завязывал — завязал). 

Описание (самостоятельное) комнаты, где живешь (или спальни в интернате). 

Составление рассказа по серии сюжетных картин. Умение употребить пройденный 

речевой материал. 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: 

составить устный рассказ из 4—5 фраз с соблюдением правильной соотнесенности 

временных форм глаголов-сказуемых в двух или нескольких предложениях; 

восстановить в предложении пропущенные элементы(... сидит на полу. Мальчик 

звонко ... стихотворение. ... солнце взошло на ... небе); 



определить предмет по данной части. Умение дополнить определение предмета 

(учебник — книга; учебник — книга, по которой учатся, а не просто читают); 

выделить из группы данных признаков существенные (стол — столешница, ножки, 

ящики, полки). 

Вторая четверть 

Повторение материала, изученного в I четверти. Употребление в речи родственных 

слов. Распределение по группам родственных слов, принадлежащих к разным частям 

речи (свет, светильник, светлый, светлеет, светит, освещает; кошка, котенок, ко-

шачий). 

Употребление в речи глаголов совершенного и несовершенного вида (включение их 

в самостоятельную связную речь при пересказе знакомого рассказа, описание 

картины, диафильма и т. д.). Распределение по группам глаголов совершенного и 

несовершенного вида (ответил — отвечал, защитил — защищал, забыл забывал, 

опоздал — опаздывал, насорил — сорил, вымыл мыл, погладил — гладил). 

Умение рассказать или расспросить о впечатлениях прошедшего дня и о событиях 

ближайшего будущего (от второго или третьего лица); умение расспросить о них 

(проводится два раза в неделю в виде кратких бесед в течение 5—10 мин). 

Развитие практических речевых навыков 

Тематика словаря. О смелых поступках. О жизни животных зимой. Твой родной 

город (село, поселок); его площади и улицы. Труд детей в школе. Твои дела, твой 

день. О просмотре спектакля, кинофильма, диафильма. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение соответствующего словаря. 

Употребление слов в различных контекстах: темный (что?)  —  глаза, волосы, 

туча, ночь, платье, зелень, лес, комната; варит (что?)  —  обед, борщ, суп, щи, кашу; 

(где?)  —  на кухне, на плите, на костре; (сколько?) — пять минут, час; ходит (где?) — 

по комнате, по коридору, во дворе, по дороге; (куда?) — в школу, на работу, в 

библиотеку; (в чем?) — в платье, в валенках, в куртке, в свитере. 

Употребление в речи слов, обозначающих однократное действие (глаголы 

совершенного вида с суффиксом -ну- в сопоставлении с однокоренными глаголами 

несовершенного вида (дернул — дергал, толкнул — толкал, согнул — сгибал, заснул 

— засыпал, подчеркнул — подчеркивал, высунул — высовывал). 

Составление устного рассказа при изложении содержания кино-, диафильма, 

спектакля. 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умение составить придаточные определительные предложения из двух простых 

распространенных предложений (Нина поставила тарелки на стол. Нина достала 

тарелки из шкафа). 



Распределение по группам всех изученных глаголов совершенного и 

несовершенного вида (обобщение: прыгнул — прыгал, заснул — засыпал, написал — 

писал, отвечал — ответил, опаздывал — опоздал). 

Умения: 

разложить картинки в соответствии с содержанием прослушанного рассказа; 

рассказать по плану, составленному с помощью учителя. 

Третья четверть 

Повторение материала, изученного во II четверти. Употребление в речи глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Распределение их по группам. 

Устное описание природных местных объектов. Употребление в связной речи 

предложений с соблюдением интонационной и логической связи между 

предложениями. 

Составление устного рассказа о содержании просмотренных кино- и диафильмов, 

телепередач. 

Умение рассказать о прочитанной книге, расспросить о ней (проводится два раза в 

неделю в течение 5—10 мин). 

Развитие практических речевых навыков 

Тематика словаря. О труде на Крайнем Севере. Труд строителя. О труде женщин. О 

заботе и внимании друг к другу. О трудолюбии. Весна сменяет зиму. 

Перечень практических речевых навыков 

Усвоение соответствующего словаря. 

Употребление синтаксических конструкций, выражающих причину: 

желательности и нежелательности того или иного действия (Мальчик не хочет есть 

клюкву, потому что она кислая); 

возможности или невозможности действия (Женя не может надеть ботинки, 

потому что они тесные); 

необходимости (или отрицания необходимости) действия, долженствования или его 

отрицания (Надо зажечь свет, потому что уже темно); 

знания или незнания чего-либо, умения или неумения что-либо сделать (Витя не 

умеет читать и писать, потому что он еще маленький). 

Употребление синтаксических конструкций, выражающих причинные отношения 

между явлениями и предметами (Снег тает, потому что тепло). 

Употребление слов в различных контекстах: яркий (что?) — цвет, краска, зелень, 

солнце, огонь, свет; цветной, разноцветный (что?) — карандаш, мелки, фильм, 

фотографии; покупает (что?) — хлеб, колбасу, молоко; костюм, подарок;(где?)—  в 

магазине, в буфете, на рынке; (за  сколько?)  —  за 10 рублей; посылает (кого?)  — 

мальчика, брата, сына, ученика; (куда?)—  в аптеку, в магазин, на почту; (кому?)  

—  брату, бабушке; (что?)  —  деньги, посылку, письмо; (за  чем?)  —  за книгой, за 



лекарствами, за газетой, за продуктами, за врачом; (что сделать?)  — купить, 

спросить, узнать. 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Составление предложений, в которых одно и то же слово выступает в разном 

значении в зависимости от контекста. 

Умения: 

подобрать рисунки к основным частям прослушанного рассказа; 

используя изученные синтаксические конструкции, закончить предложение (У Вали 

заболело горло, потому что...); 

перефразировать предложение в целом или в отдельных его частях, а также 

конкретизировать его, используя усвоенные слова и синтаксические конструкции (На 

улице города строители возвели новый дом.—На улице Пушкина строители 

построили новую школу. На нашей улице вырос новый дом. Новый дом появился на 

улице Пушкина и т. д.). 

Составление рассказа о конкретных случаях из жизни учащихся; устного рассказа по 

тематике словаря с использованием сюжетных картин.  

Четвертая четверть 

Повторение материала, изученного в III четверти. Употребление синтаксических 

конструкций, выражающих причину. Распределение по группам придаточных 

определительных предложений и придаточных, выражающих причину действия. 

Устное описание объекта природы (по вопросам учителя). Умение рассказать и 

расспросить о событиях прошедшего дня, недели и о событиях ближайшего будущего 

(от 2-го лица единственного и множественного числа) (проводится в виде кратких 

бесед один раз в неделю в течение 5—10 мин). Развитие практических речевых 

навыков. 

Тематика словаря. О пользе воды. Поездка в Москву (или другой город). О 

школьной дружбе. О хлебе. Береги свое здоровье. Весна пришла. 

Перечень речевых навыков 

Усвоение словаря соответствующей тематики. 

Употребление в речи словосочетаний, обозначающих причинные отношения (с 

предлогами от, из-за: закричал от боли, заплакал от обиды, задрожал от страха, 

покраснел от стыда, запрыгал от радости, поссорился из-за игрушки, не пришел из- за 

дождя). 

Употребление слов в разных контекстах: светлый(что?)  —  пальто, обои, волосы, 

глаза, краски, зелень; рыжий (кто? что?)  —  мальчик, волосы, борода, кот; седой 

(кто? что?)  —  человек, волосы, голова, борода, брови, туман, тучи; работает 

(кем?)  —  врачом, учителем; (где?)  —  на заводе, в школе, в больнице; (когда?)  

—  утром, днем, по вечерам; (как?)  —  хорошо, плохо, добросовестно; (с  



которого часа?)  —  с 8 до 20 часов, с утра; выполнил (что?)  —  упражнение, 

задание, работу, просьбу, поручение, обещание, приказ; (как?)  — быстро, 

правильно, в срок. 

Составление устного рассказа о конкретных случаях из жизни детей, о 

просмотренных кинофильмах. 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: 

при составлении рассказа обнаружить место недостающей картинки и восстановить 

в устном рассказе пропущенное событие; 

при пересказе прослушанного рассказа (с одной пропущенной частью) «дорисовать» 

словами пропущенную часть; 

распределить по группам слова, обозначающие цвета и их оттенки (белый, 

серебристый, черный, стальной); 

составить несколько предложений из данных слов; 

распространить простое предложение, используя такие категории слов, как предмет 

и его действие, признак предмета и действия, обстоятельства (времени, места и т. д.); 

пересказать содержание картины или кинофильма по картинному плану. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ (УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ) РЕЧИ  

Употребление высказываний из нескольких предложений, включающих личные и 

указательные местоимения (Туристы подошли к домику. Он стоял на краю леса. В 

этом домике жил лесник). 

Умения: 

самостоятельно описать экскурсию, явление природы, поход и т. д. по плану 

(данному учителем, составленному коллективно, самостоятельно); 

восстановить деформированный текст: а) по сюжетной картине; б) по плану и 

заглавию; в) по инсценировке, просмотренному диафильму; 

самостоятельно составить сравнительную характеристику животных — описать 

животных — по плану (данному учителем, составленному коллективно, 

самостоятельно); 

самостоятельно написать сочинение по сюжетной серии картин по плану (данному 

учителем, составленному коллективно, самостоятельно); 

самостоятельно восстановить сюжет рассказа по данному началу, середине, концу: а) 

при помощи картинного и словесного (только словесного) плана к недостающим 

частям рассказа; б) по плану, составленному самостоятельно; 

самостоятельно написать сочинение по опорным словам и предложениям по плану 

(составленному коллективно, самостоятельно); 



самостоятельно составить заметку в стенгазету на тему, данную учителем, ответить 

на письмо родителей, товарища; 

самостоятельно написать заявление по образцу. 

VIII КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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. 

Слово 

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»). 

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. Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 части речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны 

уметь: 

 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 



 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

VIII КЛАСС 

ЧТЕНИЕ 

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 чтения художественной литературы воспитание морально-

этических и нравственных качеств личности подростка. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера 

героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим 

лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 

оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, 

взятых из текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической 

печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 



 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые 

из текста. 

VIII КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  

Повторение изученного в VII классе материала. 

Использование в устном рассказе придаточных предложений причины. Умение 

распределить эти предложения по группам. 

Использование в связном высказывании одних и тех же слов в разном контексте. 

Умение рассказать или расспросить (от 3-го лица единственного и множественного 

числа) о событиях прошедшего дня или событиях ближайшего будущего (один раз в 

две недели в виде кратких бесед в течение 5—10 мин). 

Развитие практических речевых навыков 

Тематика словаря. Кем быть и каким быть. Дети нашего двора. О внимательных 

людях. О трудолюбии. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение словаря соответствующей тематики. 

Употребление в речи: 

кратких прилагательных в роли сказуемого: рад, нужен, полезен, необходим, 

виноват, доволен, похож, согласен, знаком (Ученик доволен ответом); 

слов, обозначающих качество или способ действия (как?  каким образом? 

красиво, холодно, потихоньку, пешком) время действия (когда?  зимой, вечером, 

иногда, ежедневно) 

место и направление действия (где? куда? — внизу, вниз, дома, 

синтаксических конструкций, выражающих противительные отношения (с союзами 

и, а, но: На улице тепло, но сыро. В комнате тепло, а на дворе сыро). 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Распределение по группам: 

кратких и полных прилагательных по вопросам какой?  каков?  (что 

сделал?) ;распределение обстоятельств по вопросам как?  когда?  где?  

Составление устного рассказа на темы: «Что я видел по дороге в школу (в магазин, 

на почту, к кинотеатру, к вокзалу, главной улице)», «Расскажи о маме (бабушке, 

дедушке)», «Интересный случай в моей жизни (жизни моей мамы, моих товарищей)». 

Употребление серий предложений с соблюдением правильной соотнесенности 

видовременных форм глаголов-сказуемых в двух или нескольких предложениях. 



Умения: 

придумать конец к данной серии картинок, 

закончить рассказ по заглавию и данному началу. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  

Повторение материала. Составление предложений (устно) со сказуемыми, 

выраженными в форме краткого прилагательного. 

Составление устного рассказа по картине с использованием слов, обозначающих 

качество или способ действия. Развитие практических речевых навыков. 

Тематика словаря. На рыбалке. О работе в кружках. О поведении учащихся в 

школе и дома. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение соответствующего словаря. 

Употребление слов в различных контекстах: румяный (что.)  яблоко, щеки, лицо; 

полосатый (что?)  —  арбуз, футболка, матрац; (с-)делал (что?)  —  вещь, деталь, 

ошибку ремонт, покупки, доклад, замечания; разговаривает (с  кем?)  с другом, с 

учителем, с прохожим; (о  чем?)  —о книге, о фильме, о шахматах; (как?)  —  

громко, тихо, долго, спокойно, вежливо, грубо; (где?)  —  на уроке, на улице, во 

дворе, в коридоре, (когда?)  — после уроков, во время обеда, до занятии. 

Знакомство со словами, противоположными и близкими по значению: верхний — 

нижний, здоровый больной, далекий — близкий, острый — тупой, старый — новый; 

светлый темный, говорит — молчит, смелый — храбрый, говорит, разговаривает, 

рассказывает. 

Пересказ (краткий) просмотренной телепередачи по вопросам учителя. 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умение составить картинный план (с помощью учителя) по прослушанному 

рассказу. 

Составление устного рассказа на темы: «Случаи на рыбалке», «Наш школьный 

кружок» и др. (используя сюжетные картинки). 

Умения: 

составить продолжение устного рассказа по данному началу и середине (с опорой на 

картинки или диафильмы);пересказать содержание картины или рассказа по плану, 

составленному с помощью учителя. 

Составление устного рассказа о содержании просмотренного диа-, кинофильма. 

Умение подобрать к данным существительным возможно большее число 

определений и действий предмета (небо —- голубое, серое, облачное, ясное ..., птица 

— летит, спит, прыгает ...). 



Из данных определений и действий предметов к данным существительным 

исключить неподходящие (птица — летит, спит, учит, прыгает, курит; кружка 

большая, маленькая, красивая, голубоглазая, шелковая). 

IX КЛАСС 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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. 

Гласные ударные 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 от 

произношения: 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, способ 

действия. 

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 

со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания 

в предложениях. 

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. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. Учащиеся должны 

уметь: 

 писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

IX КЛАСС 

ЧТЕНИЕ 

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. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и 

их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью 

учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. Пересказ 

содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 

 IX КЛАСС 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  

Составление предложений, в которых изученные слова употребляются в разных 

контекстах (Девочка ела румяное яблоко. Девочка с румяным лицом бежала по 

дороге). 

Составление пар предложений со словами противоположного и близкого значения 

(Валя надела старое платье и начала мыть пол. Нина надела новое платье и пошла в 

гости). 



Развитие практических речевых навыков 

Тематика словаря. О прилежности и аккуратности. Об изменениях в природе 

ранней весной. Счастье в труде. Цветы для мамы и для бабушки. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение соответствующего словаря. 

Употребление в речи синтаксических конструкций, выражающих цель или 

назначение действия (Мальчик забил гвоздь, чтобы повесить полотенце); краткие 

ответы на вопросы для чего?  зачем?  

Употребление в речи синтаксических конструкций с союзными словами где, куда, 

откуда, выражающими место или направление действия (Коля побежал туда, где 

играют дети. Вася полил землю там, где было сухо). 

Устное описание внешности человека (используя портрет или фотографию) по 

плану, написанному учителем на доске (пол, рост, цвет волос, глаз, возраст, одежда). 

Составление устного рассказа по вышеперечисленным темам (используя сюжетные 

картины по плану, составленному коллективно). 

Краткий пересказ телепередач по вопросам учителя (вопросы обобщающего 

характера). 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

(в течение четверти) 

Умения: 

закончить рассказ по данному началу и середине; 

закончить рассказ, составленный по серии картин; 

найти в данном рассказе описание внешности человека, описание города и прочитать 

его; 

распространить короткое предложение, используя определение, обстоятельства, 

дополнение и однородные члены предложения (Дети играли. Маленькие дети весело 

играли в мяч. Мальчик и маленькая девочка весело играли в мяч во дворе. 

Черноволосый мальчик и маленькая девочка весело играли на школьном дворе в мяч. 

В теплый летний день черноволосый мальчик и маленькая девочка весело играли в 

мяч на школьном дворе) (по вопросам учителя). 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  

Повторение материала. 

Употребление в речи грамматических конструкций, выражающих цель или 

назначение действия. Умение полно и кратко ответить на вопросы зачем? для 

чего?  

Составление предложений с использованием синтаксических конструкций с 

союзными словами где, куда, откуда. 

Устное описание внешности человека по вопросам учителя. 

Развитие практических речевых навыков. 



Тематика словаря. О космонавтах. О плохих и хороших поступках. О поведении 

домашних животных. 

Перечень речевых умений и навыков 

Усвоение словаря соответствующей тематики. 

Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению (грустный — 

веселый, добрый жадный, полезный — вредный, прямой — кривой, трусливый 

храбрый, ранний — поздний, дешевый — дорогой, холодно тепло, маленький — 

небольшой, мелкий). 

Употребление слов в различных контекстах: интересный 

(что?) — книга, журнал, рассказ, урок, работа, игра, фильм; потерял (что?)  — 

карандаш, ключ, деньги, билет. 

Употребление серии предложений с использованием союзной связи между ними 

(потому что, чтобы, и, а, но, да). 

Формирование наглядно-словесных обобщений 

Придумывание событий, которые могут предшествовать передаваемому рассказу 

или сообщению. 

Умения: 

передать прослушанный рассказ в максимально сжатой форме; 

распространить краткий пересказ, сделав его максимально подробным. 

Составление устного рассказа по вышеперечисленным темам по плану, 

составленному самостоятельно (используя серии сюжетных картин и сюжетную 

картину, диафильмы). 

Умения: 

выделить основную мысль рассказа, сообщения; 

самостоятельно составить план к рассказу и озаглавить рассказ. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ (УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ) РЕЧИ  

Умения: 

передать прослушанный рассказ в максимально сжатой форме выделить наиболее 

интересную деталь в рассказе; 

самостоятельно написать сочинение по опорным словам; 

передать в сочинении личные впечатления (работа в мастерской, экскурсия, поход, 

посещение музея и др.); 

самостоятельно изложить текст, прочитанный во внеклассное время (/О—90 слов): а) 

развернутый сюжетный текст; б) сюжетный текст с элементами описания; 

самостоятельно составить заметку в стенгазету; ответить на письмо родителей, 

товарища и написать письмо в связи с каким- либо событием; 

самостоятельно написать доверенность, расписку по образцу. 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Русский язык". 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

педагогического работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

педагогического работника; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50 - 55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, 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). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Чтение (литературное чтение)". 

Минимальный уровень: 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического 

работника); 



ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного 

и разобранного под руководством педагогического работника текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью педагогического работника); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам педагогического работника; 

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

помощью педагогического работника; 

заучивание наизусть 7 - 9 стихотворений; 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

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. 



Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" (V - IX 

классы) предметной области "Математика" 

 

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета на I этапе обучения. Распределение учебного материала, так 

же, как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения 

математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом 

значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V - IX классах решаются следующие задачи: 

формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 
 

Содержание учебного предмета "Математика". 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение многозначных чисел. 

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

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

стоимости: копейка (1 коп.), рубль (1 руб.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 

мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы 

измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица 

измерения емкости - литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 сек.), минута 

(1 мин.), час (1 ч., сутки (1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). 

Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный 

сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), 

квадратный километр (1 кв. км). Единицы измерения объема: кубический миллиметр 

(1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), 

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

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

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

десятичной дроби и обратное преобразование. 



Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

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

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

случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 

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

без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

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

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 

3 - 4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 

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

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

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

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями, с одинаковыми знаменателями. 

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

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных 

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

неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел 

неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 

(легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

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

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 



Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

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

измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. 

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

действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения 

"больше на (в)...", "меньше на (в)...". Задачи на пропорциональное деление. Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части 

целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

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

Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

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

пересекаются, в том числе параллельные). 

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

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 

относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 



Площадь геометрической фигуры. Обозначение: "S". Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда 

(в том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том 

числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: "V". Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Содержание программы 

МАТЕМАТИКА 

V КЛАСС 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и 

вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 ООО, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, 

десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных 

чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных 

чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ».  

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», 

«Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), 

соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = = 365,366 сут. 

Високосный год. 

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

длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 

см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8м±4м45см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 



Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

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. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000; 

 единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

 римские цифры; 

 дроби, их виды; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 

 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

 считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 

000; 

 выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 

 выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через 

разряд) сложение и вычитание чисел в пределах 1 ООО с последующей проверкой; 



 выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число (письменно); 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

составные задачи в три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр; 

 вычислять периметр многоугольника. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических 

знаний, выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд приемами письменных вычислений; при выполнении умножения и деления 

может быть разрешено в трудных случаях использование таблицы умножения на 

печатной основе. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы может быть 

исключено следующее: 

 счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250; 

 округление чисел до сотен; 

 римские цифры; 

 сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно; 

 трудные случаи умножения и деления письменно; 

 преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 

 сравнение обыкновенных дробей; 

 простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

 решение составных задач тремя арифметическими действиями; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

 вычисление периметра многоугольника. 

VI 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 

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 000 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 пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки _L и 11. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, 

вершины; их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 ООО; 1:10 ООО; 2:1; 10 :1; 100 :1. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 смешанные числа; 

 расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и бруса. 



Учащиеся должны уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в 

нее числа, сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы письменно; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

 складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

 нумерация чисел в пределах 1 000 000; получение десятков, сотен, тысяч; 

сложение и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел 

из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания на 

нумерацию должны быть ограничены числами в пределах 10 000); 

 черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен 

тысяч; 

 округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

 обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с 

числами I — XII); 

 деление с остатком письменно; 

 преобразования обыкновенных дробей; 



 сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со 

знаменателями более чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут 

числа 2—10), с получением суммы или разности, требующих выполнения 

преобразований; 

 простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 

 задачи на встречное движение двух тел; 

 высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

 свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

 преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы; 

 сравнением смешанных чисел; 

 решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного 

слагаемого; 

 приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и 

линейки, классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 

 вычислением периметра многоугольника. 

VII КЛАСС 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000письменно. 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 едини це; 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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразования десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

 записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала 

и конца; 

 решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно, достаточно 

складывать и вычитать числа в пределах 1 000 (легкие случаи); 



 присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1 000 000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 

1 сотне, 1 единице тысяч в пределах 10 000); 

 умножение и деление на двузначное число письменно; 

 умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; 

 приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей; 

 простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 

 составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух 

тел; 

 составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 

 предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

центра симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, 

центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

 умножением и делением на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой 

письменно; 

 легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

 знанием свойств элементов куба, бруса. 

 

VIII 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 в десятичных 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 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 

измерении одной, 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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 величину Г; 

 смежные углы; 

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму 

смежных углов, углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 



 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

умножение и деление десятичных дробей на 10,100,1 000; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

 присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 

000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 

200,5,50, 25, 250 в пределах 1 000; 

 умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные 

числа; 

 самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

 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; 

 соотношения: 1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 000 000 м2,1 га = 10 000 м2; 

 числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

 формулы длины окружности и площади круга; 

 диаграммы; 

 построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, сим-

метричные данным относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

 чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

 проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

IX 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 полной 

поверхности. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

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

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

 числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

 дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 

 названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 устно; 

 выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в 

пределах 10 000; 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 



 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число 

числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, выраженными в десятичных дробях (легкие случаи); 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его 

доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные 

задачи в 2, 3, 4 арифметических действия; 

 вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть 

исключено: 

 нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в 

пределах 10 000); 

 арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 

1 000, легкие случаи) письменно; 

 умножение и деление на двузначное число письменно; 

 арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и 

более знаков (цифр); 

 умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

 простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько 

раз больше (меньше)?»; 

 составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

 построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

 построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, 

центра симметрии. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Математика". 

Минимальный уровень: 

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

целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 



письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 

000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 

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

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению 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; 

Достаточный уровень: 

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

чисел в пределах 1 000 000; 

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

десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 



решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2 - 3 

арифметических действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

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

том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Информатика" 

(VIII - IX) предметной области "Математика" 

 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у обучающихся с 

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. Кроме того, изучение 

информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихся с 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.



Содержание программы 

ИНФОРМАТИКА 

VIII КЛАСС 

Правила техники 

безопасности при 

работе с 

компьютером. 

2 ч Персональный компьютер – 

универсальное устройство для работы с 

информацией. Техника безопасности в 

кабинете информатики. Программное и 

аппаратное 

обеспечение компьютера. 

 Магазины 

компьютерной 

техники 

Устройство 
компьютера 

6 ч Программы и файлы. CD и DVD диски, 

флеш-карты. Работа с мышью. Левая и 

правая клавиша мыши, колёсико. 

Курсор. Вид курсора в зависимости от 

задачи. Клавиши управления курсором. 

Клавиши: пробел, Shift, Enter, Backspace, 

Caps Lock, Delete. Монитор 

персонального компьютера. 

Периферийные устройства ввода и 

вывода информации. Операционная 

система. 

Организация данных в применяемой 
операционной 
системе. Создание папок и файлов. 

Нахождение нужного файла через 

проводник или через функцию Поиск. 

Контрольное 

задание 

«Устройство 

компьютера» 

Профессии 

города, 

связанные с 

ИКТ 

Графический 
редактор 

8 ч Запуск программы графического 

редактора. Цвет линий, цвет заливки. 

Ориентация. Вставка фигур. Шаблоны. 

Трёхмерные эффекты. Текстовое поле. 

Контрольное 

Профессии 

города, 

связанные с 
ИКТ задание 

Фотографии 

природы 



Сетка. Режим 

точек. Галерея. Стили.  Готовый рисунок. 

«Графический 

редактор» 

Текстовый редактор 
Word 

18 ч Запуск программы Word. Внешний вид 

программы Word. Создание документа. 

Панель форматирования, вкладка 

«Главная». Буфер обмена (копировать, 

вставить, вырезать). Шрифт, абзац, 

стили, редактирование. Набор текста. 

Оформление заголовка текста. WordArt – 

одна из функций текстового редактора 

Word. Применение различных вариантов 

оформления заголовка текста, буквицы в 

начале текста. Текстовый редактор Word. 

Вкладка «Вставка». Оформление текста 

картинками. Сборник изображений 

ClipArt. Оформление титульного листа. 

Надпись титульной страницы. Фигуры 

(геометрические фигуры, линии, 

фигурные стрелки, 

звёзды и ленты). 

Контрольное 

задание 

«Текстовый 

редактор» 

Контрольное 

задание 

«Работа в 

текстовом 

редакторе» 

Сайты 

области 

 

Минимальный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и источников информации в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 



пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой 

информации.  

Достаточный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и источников информации в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой 

информации; пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет; владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

IX КЛАСС 

Введение. 

Техника 

безопасности. 

2 ч Техника безопасности при работе 

на ПК. Совершенствование ПК, 

современные компьютерные 

технологии 

  

История развития 

вычислительной 

техники. 

1 ч История развития вычислительной 
техники. 

 Магазины 

компьютерной 

техники. 

Устройство 
компьютера. 

5 ч Информация. Компьютер - 

универсальное устройство ввода, 

обработки и вывода информации. 

Работа с клавиатурным тренажёром. 

Буква, значок, цифра. Устройства 

ввода информации. Устройства 

вывода информации. Системный блок. 

Назначение блока. Процессор, 

Контрольное 

задание 

«Устройство 

компьютера» 

Сайты области 



жёсткий диск, карта памяти, 

оперативная 

память,   звуковая   карта,   

видеокарта.       Память   ПК: 

внутренняя и внешняя. Назначение 

памяти и ее виды. Флэш-память. 

Оперативная и долговременная память 

компьютера. 

Текстовый редактор 12ч Создание таблицы в текстовом 

документе. Панель меню, вкладка 

Вставка. Таблица. Вставка таблицы в 

документ или рисование таблицы в 

документе. Параметры таблицы. 

Заполнение ячеек таблицы. Вкладка 

Конструктор. Вкладка Макет. 

Корректировка созданной таблиц. 

Контрольное 

задание 

«Текстовый 

редактор» 

Возможности 

портала 

госуслуг 

Табличный редактор 14ч Знакомство с Excel. Лист, книга в 

программе Excel. Ячейки. 

Перемещение от одной ячейки к 

другой. Диаграмма. Создание 

диаграммы. Вставка диаграммы для 

представления и сравнения данных. 

Линейная диаграмма. Круговая 

диаграмма. Построение графиков. 

Действие сложение с помощью 

программы Excel. Решение примеров 

на сложение многозначных чисел. 

Решение примеров на все действия в 

Контрольное 

задание 

«Табличный 

редактор» 

Контрольное 

задание 

«Работа в 

текстовом 

редакторе» 

Видеоэкскурсии 

по музеям 



программе Excel. 

Минимальный уровень: 

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

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих 

физических упражнений (мини- зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.), 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. Достаточный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и источников информации в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой 

информации; пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет; владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения.



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Информатика". 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

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

двигательного аппарата эргономичные 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, 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), 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. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Природоведение" 

(V - VI классы) предметной области "Естествознание" 

 

Пояснительная записка. 

Курс "Природоведение" ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

обучающихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами реализации курса "Природоведение" являются: 

формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 

воспитание социально значимых качеств личности. 



В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, 

умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями получают в дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве 

с окружающим миром у учеников специальной коррекционной образовательной 

организации формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за 

явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс "Природоведение" не только обобщает знания о природе, осуществляет 

переход от первоначальных представлений, полученных на I этапе, к систематическим 

знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Содержание учебного предмета "Природоведение". 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

"Вселенная", "Наш дом - Земля", "Есть на Земле страна Россия", "Растительный 

мир", "Животный мир", "Человек". 

При изучении раздела "Вселенная" обучающиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и современными 

достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его 

влиянии на сезонные изменения в природе. Педагогический работник может 

познакомить обучающихся с названиями планет, но не должен требовать от них 

обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе "Наш дом - Земля" изучаются оболочки Земли - атмосфера, литосфера 

и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, 

меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 

предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел "Есть на Земле страна Россия" завершает изучение неживой природы в V 

классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 

наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории 

нашей страны (например, Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, 

реки Волга, Енисей). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не 

требует от обучающихся географической характеристики этих объектов и их 

нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания обучающихся о своем 

родном крае. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные на I этапе обучения. Приводятся простейшие 



классификации растений и животных. Педагогическому работнику необходимо 

обратить внимание обучающихся на характерные признаки каждой группы растений и 

животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 

следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В 

содержании могут быть указаны представители флоры и фауны разных 

климатических поясов, но значительная часть времени должна быть отведена на 

изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 

домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует 

обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую 

культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть 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 

интеллектуальными нарушениями  целостную картину окружающего мира, показать 

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

Одной из задач учебного предмета "Природоведение" является формирование 

мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые 

опираются на личный опыт обучающихся и позволяют использовать в реальной 

жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями 

обучающихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях 

способствует более прочному формированию природоведческих представлений и 

понятий), так и содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов 

и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению 

обучающимися). 

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

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



Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под 

руководством педагогического работника. В программе выделены основные виды 

практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют 

различную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего 

выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным 

знаком "*". 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении 

природоведческого материала. 

Курс "Природоведение" решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому 

данной программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, 

специальных терминов (например, таких как корень, стебель, лист, млекопитающие, 

внутренние органы, равнина, глобус, карта): 

1) Введение. Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и 

явления неживой природы. 

2) Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. 

3). Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от 

Солнца. Сезонные изменения в природе. 

4) Наш дом - Земля. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера. 

5) Воздух. 

Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха 

в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный 

опускается вниз. Движение воздуха. 

6) Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и 

человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не 

поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение 

воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

7) Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 



Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

8) Поверхность суши. Почва. 

Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва - верхний слой земли. Ее образование. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной - органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли - минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 

песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. 

Основное свойство почвы - плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. 

Способы добычи. 

9) Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: 

цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. 

Распознавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, 

пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание 

алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, 

теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

10) Вода. 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 



жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар). Учет и использование свойств воды. Растворимые и 

нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. 

Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая 

вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры - градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в 

природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от 

наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской 

воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на 

карте. 

11) Охрана воды. 

Есть на Земле страна - Россия. 

Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, 

Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в 

зависимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, их 

достопримечательностями, население нашей страны. 

12) Растительный мир Земли. 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид, места произрастания). 

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

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

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

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

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



климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

13) Животный мир Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 

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

млекопитающие. 

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

Охрана. 

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

обитающие в водоемах России и своего края. 

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

своего края. 

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

Млекопитающие животные своего края. 

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

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

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

содержания. 

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

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

России. Красная книга своей области (края). 

14) Человек. 

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

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. 

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

Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

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

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за 

медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего населенного пункта. Телефоны экстренной 

помощи. Специализация врачей. 



15) Обобщающие уроки. 

Наш город (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. 

 

Содержание программы 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

V КЛАСС 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Введение. 2 

2. Вселенная. 6 

3. Наш дом - Земля.Воздух. 10 

4. Полезные ископаемые. 14 

5. Вода. 14 

6. Поверхность суши. Почва. 6 

7. Есть на Земле страна Россия. 14 

8. Резервные уроки. 2 

 всего 68 

 

В программе предусмотрены практические работы, демонстрирующие свойства 

воды, воздуха, почвы. В содержание программы включены экскурсии: экскурсия к 

местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности земли, 

водоемы); экскурсия в парк или сад (живая и неживая природа, сезонные изменения); 

в краеведческий музей; знакомство с местными достопримечательностями. 

Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся: контрольные и практические работы, беседа по вопросам, тестовые 

задания. 

Введение 

Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. 

Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой 

природы. 

Вселенная 

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, биосфера.  



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. 

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. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

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. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 



Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование.  

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

 Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: 

цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. 

Распознавание стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, 

пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание 

алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, 

теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 

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 и др.). 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. 

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.  

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов; 



представления о значении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же группе; выполнение 

несложных заданий и практических работ под присмотром учителя; 

знание элементарных правил безопасного поведения в природе; умение 

проводить наблюдения за природой. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

учителя; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе; 

участие в беседе, обсуждение изученного, проявление желания рассказать о 

предмете изучения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя; 

осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, понимания 

замечаний, адекватное восприятие похвалы. 

VI КЛАСС 

1. Живая природа 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Растительный мир Земли 17 

3. Животный мир Земли 34 

4. Человек 13 

5. Резервные уроки 3 

  Итого: 68 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся: контрольные и практические работы, тестовые работы. 

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). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 

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

млекопитающие. 

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

Охрана.  

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

обитающие в водоемах России и своего края. 

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

своего края. 

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

Охрана. Млекопитающие животные своего края. 

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

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

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

содержания. 

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

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

России. Красная книга своей области ( края). 

Человек 

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. Обращение за 

медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). 

Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня).  

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

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные  

достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Природоведение". 

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. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Биология" (VII - 

IX классы) предметной области "Естествознание". 

 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс 

"Природоведение", при изучении которого обучающиеся в V и VI классах, получат 

элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи между 

данными предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его 

содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII - IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания обучающихся и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно 

воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее 

сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно 

связано с деятельностью человека и человек - часть природы, его жизнь зависит от 

нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 



Курс "Биология" состоит из 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 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 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 интеллектуальными 

нарушениями  воспринимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала 

в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. 

Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах 

оказания доврачебной помощи. Привитию практических умений по данным вопросам 

(измерить давление, наложить повязку) следует уделять больше внимания во 

внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 



формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем; 

формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, 

понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, 

развивать связную речь и другие психические функции. 

Содержание учебного предмета "Биология". 

Растения. 

1) Введение. 

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

природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

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

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

Значение растений и их охрана. 

5) Общие сведения о цветковых растениях. 

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

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

сурепка, анютины глазки). 

7) Подземные и наземные органы растения. 

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

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

растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

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

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

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

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

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

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. 

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

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение 

листьев в жизни растения - образование питательных веществ в листьях на свету, 



испарения воды листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. 

Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

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

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

плодов и семян. 

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

для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

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

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

Строение семени. 

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

листовое деление). Определение всхожести семян. 

16) Растения леса. 

17) Некоторые биологические особенности леса. 

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

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

данного края. 

20) Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

21) Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 

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

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

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

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

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

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

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

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

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

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

маринование, сушка). 

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

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

лесов). 

28) Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 

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

иллюстраций и оформление альбома "Растения леса". Лепка из пластилина моделей 



различных видов лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием 

леса ("Русский лес в поэзии и прозе"), 

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

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

30) Комнатные растения. 

31) Разнообразие комнатных растений. 

32) Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

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

характерные для данной местности). 

34) Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

35) Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

36) Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

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

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

уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

37) Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными 

растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из 

комнатных растений. 

38) Цветочно-декоративные растения. 

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

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и 

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

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

внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания 

однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

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

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

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

жизни человека. 

43) Растения поля. 

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

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

выращивающим. 

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

подсолнечник. 

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

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

народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 



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

48) Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

49) Овощные растения. 

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

редис, укроп - по выбору педагогического работника). 

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

52) Многолетние овощные растения: лук. 

53) Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

54) Выращивание: посев, уход, уборка. 

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

56) Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

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

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

пришкольном участке, сбор урожая. 

58) Растения сада. 

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

для южных регионов). 

60) Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

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

Заготовки на зиму. 

62) Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней 

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

Животные. 

1) Введение. 

2) Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

3) Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

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

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

5) Беспозвоночные животные. 

6) Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). 

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

8) Дождевой червь. 

9) Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 



10) Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

11) Насекомые. 

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

местам обитания, питанию. 

13) Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 

адмирал. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. 

Меры борьбы. 

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

польза, разведение. 

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

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

другие - по выбору педагогического работника). 

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

гигиены. 

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

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

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

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

19) Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых - вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

20) Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

21) Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

22) Позвоночные животные 

23) Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета. 

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

млекопитающие. 

25) Рыбы. 

26) Общие признаки рыб. Среда обитания. 

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

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

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

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

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

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

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

(виды корма), уход. 



31) Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

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

местных условий). 

33) Земноводные. 

34) Общие признаки земноводных. 

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

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

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

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

37) Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

38) Польза земноводных и их охрана. 

39) Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

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

различие). 

41) Пресмыкающиеся. 

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

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

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

44) Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные 

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

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

размножение и развитие. 

46) Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 

виду, образу жизни, циклу развития). 

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

видеофильмов. 

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

49) Птицы. 

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

теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

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

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

52) Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

53) Хищные птицы: сова, орел. 

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

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

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

или другие местные представители пернатых. 



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

потомстве. Охрана птиц. 

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

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

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

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

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

видеофильмов. 

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

птицеферму). 

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

птицами в живом уголке. 

63) Млекопитающие животные. 

64) Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

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

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

66) Дикие млекопитающие животные. 

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

питание, размножение. 

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

особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

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

бобров. 

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

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

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

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

сходства и различия. 

71) Псовые (собачьи): волк, лисица. 

72) Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

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

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

на зверофермах. 

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

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

места обитания. Охрана животных. 



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

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

распространение и значение. 

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

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

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

книгу (нерпа, пятнистый тюлень). 

79) Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

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

80) Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

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

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

83) Сельскохозяйственные животные. 

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

Содержание кроликов. Разведение. 

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

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

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

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

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

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

Содержание овец в зимний и летний периоды. 

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

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

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

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

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

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

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

жизни. Значение для человека. 

91) Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

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

школ). 

93) Домашние питомцы. 

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

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

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

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 



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

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

Человек. 

1) Введение. 

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

здоровья. 

3) Общее знакомство с организмом человека. 

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

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

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

теле человека. 

5) Опора и движение. 

6) Скелет человека. 

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

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

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

конечностей. 

8) Череп. 

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

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее 

значение. 

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

полуподвижные, неподвижные. 

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

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

12) Практические работы. Определение правильной осанки. 

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

ног). Наложение шин, повязок. 

14) Мышцы. 

15) Движение - важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

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

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

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

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

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Пластика и красота человеческого тела. 



19) Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук 

в локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

20) Кровообращение. 

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

человека. 

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

величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное 

давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

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

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

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

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

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

сердечно - сосудистую систему. 

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

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

кровяного давления с помощью педагогического работника в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. 

Наложение повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись 

нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в "Блокноте на 

память" своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

28) Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

29) Дыхание. 

30) Значение дыхания для растений, животных, человека. 

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

легкие. 

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

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

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

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

34) Влияние никотина на органы дыхания. 

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

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

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

здоровья человека. 

37) Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого 

газа. 



38) Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка). 

39) Питание и пищеварение. 

40) Особенности питания растений, животных, человека. 

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

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

фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

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

печень, кишечник. 

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

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

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

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

разных стран. Культура поведения во время еды. 

45) Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

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

вредных привычек на пищеварительную систему. 

46) Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

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

слюны на крахмал. 

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

есть красиво. 

49) Выделение. 

50) Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

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

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

мочи. 

52) Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

53) Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

54) Простейшее чтение с помощью педагогического работника результатов анализа 

мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

55) Размножение и развитие. 

56) Особенности мужского и женского организма. 

57) Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. 

58) Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

59) Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. 



60) Рост и развитие обучающегося. 

61) Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

62) Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

63) Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

64) Покровы тела. 

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

пота и жира, терморегуляции. 

66) Производные кожи: волосы, ногти. 

67) Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

68) Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

69) Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная 

косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

70) Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи. 

71) Нервная система. 

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

73) Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

74) Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

75) Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

76) Демонстрация модели головного мозга. 

77) Органы чувств. 

78) Значение органов чувств у животных и человека. 

79) Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, 

их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

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

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

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

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

значение этих органов. 

82) Охрана всех органов чувств. 

83) Демонстрация муляжей глаза и уха. 



Содержание программы 

БИОЛОГИЯ 

VII КЛАСС 

РАСТЕНИЯ 

 №п/п Разделы, темы Количество часов 

 1. Введение 2 

 2. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. 

16 

 3. Многообразие цветковых растений 34 

 4. Многообразие бесцветковых растений 7 

 5. Бактерии 2 

 6. Грибы 2 

 7. Практические работы 3 

 8. Повторение 2 

  Всего, из них экскурсии – 1 час 68 

   

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся: контрольные и практические работы, тестовые работы. 

РАСТЕНИЯ 

Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 

природе. Живая природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и 

человека. Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

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

сурепка, анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

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

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

растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

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

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в 

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

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

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

Образование стебля. Побег. 



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

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение 

листьев в жизни растения — образование питательных веществ в листьях на свету, ис-

парения воды листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. 

Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

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

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

плодов и семян. 

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

для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

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

Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование 

стебля, листовое деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

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

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

данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 

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

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

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

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

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

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

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

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

маринование, сушка). 

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

Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению 

лесов). 



Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по 

годичным кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор 

иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей 

различных видов лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием 

леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии  в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

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

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

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

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

уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка 

окоренённых черенков. Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за комнат-

ными растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из 

комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

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

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и 

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

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

внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания 

однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие 

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

жизни человека. 

Растения поля 

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

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

выращивающим. 

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

подсолнечник. 



Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

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

народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

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

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

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

перец, редис, укроп — по выбору учителя). 

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

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

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

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп 

семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на при-

школьном участке, сбор урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — 

для южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

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

Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней 

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

2. Предметные результаты освоения учебного 

предмета  
Минимальный уровень: 

распознавать и называть изучаемые растения, бактерии и грибы; 

различать строение, общие биологические особенности, приемы возделывания 

растений. 

различать однодольные и двудольные растения, грибы; 

устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и внешним 

видом растений; 

осуществлять уход за цветочно-декоративными, комнатными 

растениями и овощными культурами; 



отличать ядовитые и съедобные грибы, знать вред бактерий. 

Достаточный уровень 

иметь представления об объектах неживой и живой природы, о цветковых 

растениях, о строении частей растений; 

знать признаки разных форм растительных объектов (дерево, кустарник, трава); 

 осознавать взаимосвязи (цветок-плоды и семена); 

выполнять классификацию на основе общих признаков для разных частей 

растения; 

осознавать взаимосвязь между внешним строением и его функцией; 

знать особенности внешнего вида групп изученных растений; 

знать признаки сходства и различия групп изученных растений; 

выполнять классификацию на основе изученных признаков. 

VIII КЛАСС 

Животные 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Введение 2 

2. Беспозвоночные животные 10 

3. Позвоночные животные 48 

4. Сельскохозяйственные млекопитающие. 6 

5. Обобщающее занятие 2 

 Всего, из них экскурсии – 1 часа 68 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся: контрольные и практические работы, тестовые работы. 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма 

тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

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

Беспозвоночные животные 

 Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). 

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

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 



Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему 

виду, местам обитания,  питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 

адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый 

вред. Меры борьбы. 

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

польза, разведение. 

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

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

другие — по выбору учителя). 

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

гигиены. 

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

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

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

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета.  

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

питающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

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

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

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

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

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

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

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

(виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 



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

местных условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ 

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

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

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

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

различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

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

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные 

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

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

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 

виду, образу жизни, циклу развития). 

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

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

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

теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

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

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

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка 

или другие местные представители пернатых. 



Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о 

потомстве. Охрана птиц. 

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

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего 

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

Уход за домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение 

птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

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

на птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за 

птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

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

Дикие млекопитающие животные 

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

питание, размножение. 

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

особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

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

бобров. 

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

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

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

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

сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

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

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

Разведение на зверофермах. 

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

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

места обитания. Охрана животных. 



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

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

распространение и значение. 

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

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 

книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

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

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

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

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  

лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

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

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

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

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

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

Содержание овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

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

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

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

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

школ). 

Домашние питомцы 

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

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 



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

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 

жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

иметь представления о животных; 

узнавать и различать животных на фотографиях и рисунках; 

иметь представления о червях, насекомых, рыбах, земноводных. 

пресмыкающихся и млекопитающих (дыхание, питание, размножение и развитие); 

устанавливать признаки сходства и различия изученных групп животных; 

устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью 

животного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 

- использовать тексты с целью поиска информации, ответов на 

вопросы. 

Достаточный уровень: 

-иметь представление о животных, узнавать их по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

выполнять классификацию животных; 

-устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом. 

IX КЛАСС 

Человек 

№п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Общий обзор организма человека 3 

3. Опора тела и движение 9 

4. Кровь и кровообращение 10 

5. Дыхание 6 

6. Пищеварение 9 

7. Почки 3 

8. Кожа 6 

9. Нервная система 6 

10. Органы чувств 5 

11. Охрана здоровья человека в РФ 8 

12. Резервные уроки 2 

 Всего 68 



 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся: контрольные и практические работы, тестовые работы. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

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

укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

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

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

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

теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, чело-

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

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

конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее 

значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

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

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

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

рук, ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

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

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

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

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Пластика и красота человеческого тела. 



Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук 

в локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

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

величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное 

давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

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

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного 

и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно - сосудистую систему. 

 Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после 

дозированных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение 

повязок на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных по-

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

группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

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

легкие. 

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

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача 

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

предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха 

углекислого газа. 



Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  

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

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

фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная 

железа, печень, кишечник. 

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

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

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

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

разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

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

вредных привычек на пищеварительную систему. 

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны  на  крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования 

и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

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

мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. 



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

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

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

выделения пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы,  ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и 

др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная 

косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 

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

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

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

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, 

их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

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

предупреждение нарушений слуха.  Гигиена. 



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

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

значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

использовать элементарные сведения о строении и функциях основных органов 

организма человека; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

измерять температуру тела; 

знать отличительные признаки человека от других млекопитающих; 

применять полученные знания и сформированные умения в 

бытовых ситуациях. 

Достаточный уровень: 

применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

соблюдать правила полноценного питания, гигиены и здорового образа жизни; 

 оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах; 

выполнять практические работы самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (показ органов и систем на макетах, моделях, 

схемах). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Биология". 

Минимальный уровень: 

представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 



применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

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

правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой 

и человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

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

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование 

их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 

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

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых ситуациях. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (VI - 

IX) предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка. 

География синтезирует многие компоненты общественно-научного и 

естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса 

географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся 

осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 



социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической карты 

для получения географической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать широкий 

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

делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения 

обучающимися АООП должно быть достижение обучающимися предметных и 

личностных результатов, которые применительно к изучению географии должны быть 

представлены в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий. 

Начальный курс физической географии. 

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

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

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

правила пользования им. 

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

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

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

водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. 

Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полИНстрова. Водоемы 

нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 
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План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. 

Физическая карта России. 

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

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

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

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического 

пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

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

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

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

География России. 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение 

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

России. Разнообразие рельефа. Острова и полИНстрова. Административное деление 

России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. 

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

Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы 

России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей 

России. 

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

Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический 

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

значение. Судоходство. 

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

географическое положение и очертания берегов, острова и полИНстрова, рельеф, 

климат, реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная 

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

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

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

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



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

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

Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт 

нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

 

Содержание программы 

ГЕОГРАФИЯ 

VI КЛАСС 

Начальный курс физической географии 

География – наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и состоянием погоды. Осадки, ветер, 

облачность, температура. Признаки времён года. Явления природы. Меры личной 

безопасности. Линия горизонта. Стороны горизонта. Ориентирование. Определение 

основных направлений по Солнцу, компасу, местным признакам. Рисунок и план. 

Масштаб. Измерение расстояний по глобусу и карте, на плане по масштабу. План 

класса и школьного участка. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Основные направления на карте. Легенда карты, масштаб, условные знаки. 

Значение географической карты в жизни и деятельности людей. Рельеф местности и 

его основные формы. Равнины, холмы, овраги, возвышенности, горы. Землетрясения 

и извержения вулканов. Вода на Земле. Родник и его образование. Колодец, 

водопровод. Река и её части. Горные и равнинные реки. Реки на службе у человека. 

Озера, водохранилища, каналы, пруды. Болота. Океаны и моря. Ураганы, штормы, 

цунами. Острова и полИНстрова. Охрана вод от загрязнения. Краткие сведения о 

Земле, Солнце, Луне. Солнечная система. Доказательства шарообразности Земли. 

Освоение космоса. Глобус – модель Земного шара. Земная ось, экватор, параллели, 

меридианы, полюса. Особенности изображения на глобусе. Физическая карта 

полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте. 

Материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различия в освещении и нагревании Солнцем 

земной поверхности. Понятие о климате. Погода. Основные типы климата. Пояса 

освещенности. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России: 

сухопутные, морские. Океаны и моря омывающие Россию: Северный Ледовитый 

океан, Тихий океан, Атлантический океан. Острова и полИНстрова. Поверхность 

нашей страны: низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Кавказ, Урал, 

Алтай. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Реки: Волга с Окой и 

Камой. Реки Сибири: Обь, Енисей, Лена, Амур. Реки: Дон, Днепр, Урал, Волхов. 

Озёра: Ладожское, Онежское, Ильмень. Байкал. Новгородская область на карте 

России. 



Начальный курс физической географии состоит из разделов: 

1. Введение - 4 часа. 

2. Ориентирование на местности - 4 часа. 

3.План и карта - 10 часов. 

4. Формы поверхности Земли - 4 часа. 

5. Вода на Земле - 11 часов. 

6.Земной шар - 15 часов. 

7. Карта России - 20 часов. 

                           Тематическое планирование курса 

№                         Тема урока Кол-во 

часов 

           Первая четверть   -   16 часов  

1.1 Введение.  Что изучает география.  1 

2 География - наука о природе Земли, его населении, 

хозяйственной деятельности. 

 1 

3 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 

Явления природы. Времена года. 

 1 

4 Географические сведения о Новгородской области и 

занятии населения. 

 1 

2. Ориентирование на местности  

   5 Горизонт. Линия горизонта  1 

   6 Стороны горизонта.  1 

   7  Компас и правила пользования им.  1 

  8  Ориентирование по местным признакам.  1 

3.  План и карта  

  9 Рисунок и план предмета.  1 

  10 План и масштаб.  1 

  11 План класса.  1 

  12 План школьного участка  1 

  13 Условные знаки плана местности  1 

  14 План и географическая карта.  1 

  15 Основные направления на карте. Масштаб карты.  1 



  16 Урок обобщающего контроля и коррекции знаний  

  Вторая четверть  16 часов  

  17 Условные цвета физической карты.  1 

  18 Условные знаки физической карты.  1 

4. Формы поверхности Земли  

  19 Рельеф местности.  1 

  20 Основные формы рельефа: равнины, холмы, 

низменности 

 1 

  21 Овраги: их образование.  1 

  22  Горы. Понятие о землетрясениях, извержениях 

вулканов. 

 1 

5.  Вода на Земле  

  23 Вода в природе  1 

  24 Родник. Его образование  1 

  25 Колодец. Водопровод.  1 

  26 Реки, части реки. Горные и равнинные реки.  1 

  27 Как люди используют реки.  1 

  28 Озера, водохранилища, пруды.  1 

  29 Болота.  1 

  30 Океаны и моря.  1 

  31 Острова и полИНстрова.  1 

  32 Урок обобщающего контроля и коррекции знаний.  1 

   Третья четверть   (16 часов)  

  33 Водоёмы Новгородской области. Охрана вод.  1 

6.   Земной шар  

  34 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.  1 

  35 Планеты Солнечной системы.  1 

  36 Планета Земля. Освоение космоса.  1 

  37 Глобус - модель Земного шара.  1 



  38 Физическая карта полушарий.  1 

  39 Распределение воды и суши на Земле.  1 

  40 Океаны на глобусе и карте полушарий.  1 

  41 Материки на глобусе и карте полушарий.  1 

  42 Первые кругосветные путешествия.  1 

  43 Роль Солнца для жизни на Земле.  1 

  44 Понятие о климате. Погода. Основные типы климата.  1 

  45 Пояса освещенности Земли.  1 

  46 Природа тропического пояса.  1 

  47 Природа умеренных и полярных поясов.  1 

  48 Урок обобщающего контроля и коррекции знаний  1 

          Четвертая четверть (20 часов)  

 Карта России.  

  49 Положение России на глобусе и карте.  1 

  50 Границы России: морские, сухопутные.  1 

  51  Моря Северного Ледовитого океана.  1 

  52 Моря Тихого и Атлантического океана.  1 

  53 Острова и полИНстрова России.  1 

  54 Поверхность нашей страны: низменности, возвышен.  1 

  55 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны.  1 

  56 Месторождения полезных ископаемых.  1 

  57 Реки: Волга с Окой и Камой.  1 

  58 Реки: Дон, Днепр, Урал.  1 

  59 Реки Сибири: Обь, Енисей.  1 

  60 Реки Сибири: Лена, Амур.  1 

  61 Реки Новгородской области: Волхов, Мста, Ловать.  1 

  62 Озера: Ладожское, Онежское, Ильмень.  1 

  63 Озеро Байкал.  1 

  64 Наш край на карте России.  1 



  65 Уникальные природные объекты Новгородской области.  1 

  66 Занятия населения Новгородской области.  1 

  67 Урок обобщающего контроля и коррекции знаний.  2 

 

Минимальный уровень знаний: 

- Что изучает география? 

- Признаки времен года. 

- Компоненты погоды. 

- Основные стороны горизонта. 

- Местные признаки погоды. 

- Соблюдение безопасности при природных явлениях. 

- Условные знаки на физической карте. 

- Основные формы поверхности Земли. 

- Вода на Земле.  

- Роль рек в жизни человека. 

- Океаны, омывающие Россию. 

- Опасные явления природы на воде. 

- Сведения о Солнечной системе. 

- Глобус-модель Земного шара. 

- Материки на физической карте. 

- Значение Солнца для жизни на Земле. 

- Положение России на глобусе и карте. 

- Крупнейшие равнины,  горы, реки, озёра нашей страны. 

- Наш край на карте России. 

 

Достаточный уровень знаний. 

- Устанавливать зависимость сезонных изменений в природе,  

   продолжительность дня от высоты Солнца. 

- Уметь определять основные и промежуточные стороны горизонта по  

   компасу, по Солнцу. 

- Определять направления на местности, плане и карте. 

- Измерять расстояния на местности в масштабе. 

- Читать простейший план по условным знакам. 

- Показывать на физической карте различные формы поверхности. 

- Определять причины смены дня и ночи, времен года. 

- Обозначать на контурной карте маршруты кругосветных путешествий,   

  географических открытий, границ государства. 

- Применять простейшие меры по охране окружающей среды. 



- Правильно вести себя в природе. 

VII КЛАСС  

География   России. 

Природа нашей Родины. Рельеф нашей родины: равнины, холмы, овраги, реки, озера 

и другие водоемы нашей местности. 

Наша Родина на карте мира. Глобус, карта полушарий. Россия на карте и глобусе. 

Реки, озера, моря России. Полезные ископаемые, условные обозначения. Каменный 

уголь, нефть, природный газ, торф. Железная руда, гранит, песок, глина. 

Использование и бережное отношение к полезным ископаемым. 

Природные зоны и их расположение. Что называется природной зоной. Карта 

природных зон.  

Зона Арктических пустынь. Географическое положение. Климат. Растительный и 

животный мир. Занятия населения Крайнего Севера.  

Зона тундра. Географическое положение, климат, вода, растительный и животный 

мир. Население и его значение. Природный ресурсы, города.  

Лесная зона. Географическое положение. Климат. Вода. Растительный и животный 

мир. Население, города, природа своей области.  

Зона степей. Географическое положение. Климат. Растения и животные степей. 

Жизнь и занятия населения степей.  

Зона пустынь. Географическое положение. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятие населения. 

Зона субтропиков. Географическое положение. Климат. Растительный и животный 

мир. Использование субтропиков человеком  

Разнообразие природы нашей Родины. Охрана природы. 

 Природа Новгородской области 

                                            Тематическое планирование. 

           68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел 

дата 

Тема урока 

 

   I четверть         16 часов 

   Введение 

 Особенности природы и хозяйства России 

 1.Гео положение России на карте мира. 

 2.Европейская и Азиатская части России 

 3.Административное деление России 

 4. Разнообразие рельефа 

 5.Полезные ископаемые. Месторождения 

 6.Климат России 



 7.Водные ресурсы России. 

 8.Население России. Народы России 

 9.Промышленность- основа хозяйства 

10.Сельское хозяйство, её отрасли 

11.Транспорт. Экономическое развитие. 

   Природные зоны России 
1.Размещение ПЗ на территории России 

2.Карта природных зон России 

   Зона Арктических пустынь 
1.Положение на карте 

2.Климат 

        II четверть    16 часов 

  Зона Арктических пустынь 
3.Растительный и животный мир 

4.Население и его основные занятия 

5.Северный морской  путь 

    Зона   Тундры 
1.Положение на карте. Рельеф. 

2.Климат. Водоёмы тундры. 

3.Растительный мир. 

4.Животный мир. 

5.Хозяйство. Занятия населения. 

6.Города тундры: Мурманск, Архангельск 

7.Города тундры: Норильск, Анадырь. 

8.Экологические проблемы севера. 

     Лесная Зона 
1.Положение на карте. Рельеф. Пол.иск. 

2.Климат 

3.Реки, озёра, каналы. 

4.Растительный мир. Тайга. 

5.Смешанные и лиственные леса. 



       III четверть  16 часов 
6.Животный мир. 

7.Пушные звери. 

8.Значение леса. 

9. Промышленность и СХ Центра 

     России, лесной зоны. 

10.Города Центральной России. 

11.Особенности развития хоз-ва С-З. 

12.Города СПб, В.Новгород, Калининград 

13.Западная Сибирь 

14.Восточная Сибирь 

15.Дальний Восток 

16.Заповедники. Охрана леса. 

    Зона  Степей 
1.Положение на карте. Рельеф, ПИ, реки. 

2.Растительный мир. 

3.Животный мир. 

4.Хозяйство. Население, его занятия. 

5. Обобщающий урок по темам 3 четверти 

    4   четверть   20 часов 

 

         Зона  Степей 
5.Города лесостепной и степной зон. 

6.Города степной зоны. Поволжье. 

7.Города степной зоны. 

8.Охрана природы зоны степей. 

 

 
  Зона Полупустынь и Пустынь 
1.Положение на карте. Рельеф, ПИ. 

2.Климат. Реки. (объединение тем) 

3.Растительный мир. 

4.Животный мир. 

5. Итоговая контрольная работа 

6.Хозяйство. Население, его занятия. 

7.Города. Астрахань. Элиста. 

 

 
  Зона   Субтропиков 
1. Положение на карте 

   Курортное хоз-во, население, города. 

2. Курорты. Черн. побережье Сочи. 

 

 
   Высотная поясность в горах 
1.Положение на карте, ПИ, рельеф, климат. 

2.Особенности природы Сев. Кавказа. 

3.Урал, города и экологические проблемы. 

4.Алтайские горы. Занятия населения. 

4.Горы Восточной Сибири. Города. 

5.Итоговый урок по курсу «География России» 

Минимальный уровень знаний:  



- Положение России на физической карте, карте полушарий, глобусе; 

- Пояса освещенности, в которых расположена Россия; 

- Природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и 

высоты над уровнем моря; 

- Природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

- Типичных представителей животного и растительного мира в каждой природной 

зоне; 

- Хозяйство, основное население, его занятия, крупные города в каждой природной 

зоне; 

- Экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

- Правила поведения в природе; 

- Расположение географических объектов по территории России; 

 

Достаточный уровень знаний: 

- Показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте, карте 

природных зон России. Давать элементарные описания природы по зонам пользуясь 

картами; 

- Показывать по картам (физической и природных зон) географические объекты, 

наносить их названия на контурную карту; 

- Устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиям населения; 

- принимать простейшие меры по охране окружающей среды, правильно вести себя в 

природе; 

VIII КЛАСС 

География материков и океанов. 

           Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический 

океан, Северный Ледовитый океан, Тихий океан, Индийский океан. Хозяйственное 

значение океанов. Судоходство. Северный Морской путь. Африка. Австралия. 

Антарктида. Северная Америка. Южная Америка. Евразия: географическое 

положение, очертания берегов, острова и полИНстрова, рельеф, климат, реки и озёра, 

природа материка, население и государства. 

№ Тема урока. Часы 

I ВВЕДЕНИЕ. (2 часа)  

1 Что изучает география материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте 

полушарий. 

 

1 

2 Мировой океан. 1 

II ОКЕАНЫ. (5 часов)  

3 Атлантический океан. Хозяйственное значение. 1 



Судоходство. 

4 Северный Ледовитый океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. СМП. 

1 

5 Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 1 

6 Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

1 

7 Современное изучение Мирового океана. 1 

III АФРИКА. (11 часов)  

8 Географическое положение, очертание берегов, 

острова и полИНстрова. 

1 

9 Разнообразие рельефа, климат  реки и озёра. 1 

10 Растительность тропических лесов. 1 

11 Животные тропических лесов. 1 

12 Растительный мир саванн. 1 

13 Животный мир саванн. 1 

14 Растительный и животный мир пустынь. 1 

`15 Население и  государства. 

Контрольная работа за 1 четв. 

1 

16  Египет, Эфиопия Танзания. 1 

 2 четверть ( 16 часов)  

17 Африка: Др. Конго,  Нигерия, ЮАР. 1 

18 Обобщающий урок по теме "Африка". 1 

IV АВСТРАЛИЯ. (8 часов)  

19 Географическое положение, очертания берегов, 

острова 

1 

20 Разнообразие рельефа. Реки и озёра. 1 

21 Растительный мир. 1 

22 Животный мир. Охрана природы. 1 

23 Население (коренное и пришлое). Хозяйство. 1 

24 Государство Австралийский Союз. Города Канберра, 

Сидней, Мельбурн. 

1 

25 Океания. Остров Новая Гвинея. 1 

26 Урок обобщающего контроля и коррекции знаний по 

теме "Австралия" 

1 

V АНТАРКТИДА. (5 часов)  

27 Географическое положение, очертание берегов. 

Южный полюс. 

1 

28 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 1 

29 Разнообразие рельефа,  климат. 1 

30 Растительный и животный мир. Охрана природы. 1 

31 Изучение Антарктиды учёными разных стран. 

Современные исследования Антарктиды. 

1 

32 Обобщающий урок "Антарктида" 

 Контрольная работа за 2 четверть 

1 



              3 четверть (20 часов)  

VI АМЕРИКА (21 час)  

33 Открытие Америки. 1 

 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. ( 10 часов)  

34 Географическое положение, очертание берегов. 

Острова и полИНстрова. 

1 

35 Разнообразие рельефа. Климат. 1 

36 Реки и озёра. 1 

37 Растительный и животный мир. 1 

38 Население и государства. 1 

39 Соединенные Штаты Америки. 1 

40 Экономическое развитие США. 1 

41 Канада. 1 

42 Мексика. Куба. 1 

 ЮЖНАЯ АМЕРИКА (10 часов)  

43 Географическое положение, очертание берегов. 1 

44 Разнообразие  рельефа, климат. 1 

45 Реки и озёра. 1 

46 Растительность тропических лесов. 1 

47 Животные тропического леса. 1 

48 Растительность саванн, степей, пустынь,  и горных 

районов. 

1 

49 Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 1 

50 Население и крупные государства. 1 

51 Контрольная работа за 3 четверть 

Бразилия. 

1 

52 Крупные государства ( Перу, Аргентина), 1 

 IVчетверть. (16 часов)  

53 Урок обобщающего контроля и коррекции знаний по 

теме: Часть света – Америка. 

1 

VII ЕВРАЗИЯ (15 часов)  

54 Евразия - величайший материк земного шара. 

Географическое положение. Части света: Европа и 

Азия. Условная граница между ними. 

1 

55 Очертания берегов Евразии. Моря, острова и 

полИНстрова. 

1 

56 Очертания берегов Евразии: крупнейшие острова и 

полИНстрова. 

1 

57 Разнообразие рельефа,  полезные ископаемые 

Европы. 

1 

58 Разнообразие рельефа,  полезные ископаемые Азии. 1 

59 Типы климата Евразии. 1 

60 Водные ресурсы Европы, их использование. 

Экологические проблемы. 

1 



61 Реки и озёра Азии. Контрольная работа за год. 1 

62 Растительный и животный мир Европы. 1 

63  Растительный и животный мир Азии 1 

64 Международное сотрудничество в охране природы. 1 

65 Население Евразии. Различия по плотности 

населения. Народы Евразии. 

1 

66 Культура и быт народов Европы и Азии 1 

67 Урок обобщающего контроля и коррекции знаний по 

теме "Евразия" 

1 

68 Презентации. Памятники культуры Евразии. 

 

1 

 

               Минимальный уровень знаний: 

-   Океаны: Атлантический океан, Северный Ледовитый океан, Тихий океан,      

      Индийский океан. Географическое положение на карте полушарий, их     

    хозяйственное значение. Охрана мирового  океана.  

-  Особенности положения, очертания берегов, острова и полИНстрова. 

-  Географическое положение материков: Африка, Австралия, Антарктида,   

   Северная Америка, Южная Америка, Евразия. Очертания берегов. Природные   

   условия каждого материка. Типичные представители растительного и  

   животного мира. 

-  Население, особенности его размещения, занятия. Государства. 

 

 Достаточный уровень знаний: 

-  Показывать на физической карте полушарий и глобусе океаны, давать им 

характеристику, описывать очертания берегов. 

- Определять на физической карте полушарий очертания береговой линии Африки, 

Австралии, Антарктиды, Северной Америки, Южной Америки, Евразии, 

определять координаты крайних точек. 

-  Давать элементарное описание их природных условий, называть типичных 

представителей растительного и животного мира. 

- По иллюстрациям определять культурное наследие государства. 

IX КЛАСС 

География материков и океанов. Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. Государства Европы. Западная Европа. Южная 

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

Южная Азия. Восточная Азия. Юго - Восточная Азия. Россия. Новгородская область. 

История возникновения Великого Новгорода. Положение на карте, границы. Рельеф. 

Полезные ископаемые и почвы Новгородской области. Климат. Реки, озёра. Охрана 

водоёмов. Растительный и животный мир. Охраняемые территории Новгородской 



области. Валдайский национальный парк. Рдейский государственный болотный 

заповедник. Население. Национальные традиции и обычаи, национальная кухня. 

Хозяйство Новгородской области. Специализация сельского хозяйства. Транспорт. 

Архитектура, исторические и культурные памятники Новгородской области. 

                                             Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Часы 

 1 четверть (16 часов)  

1 1.Политическая карта Евразии. Государства 

Евразии (обзор). 

1 

I ЕВРОПА.  ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (6 часов)  

2 Великобритания (Соединённое Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии): 

географическое положение, природа, экономика. 

1 

3 Великобритания: население, культура, обычаи и 

традиции. 

1 

4 Франция (Французская Республика): 

географическое положение, природа, экономика. 

1 

5 Франция: население, культура, обычаи и традиции. 1 

6 Германия (Федеративная Республика Германия). 1 

7 Австрия (Австрийская Республика). Швейцария 

(Швейцарская Конфедерация). 

1 

II ЮЖНАЯ ЕВРОПА (6 часов)  

8 Испания (Королевство Испания). 1 

9 Португалия. (Португальская республика) 1 

10 Италия (Итальянская Республика):  географическое 

положение, природа, экономика. 

1 

11 Италия: население, культура, обычаи и традиции 1 

12 Греция (Греческая Республика). 1 

13 Урок обобщающего контроля и коррекции знаний 

по теме: 

Южная Европа".          Контрольная работа. 

1 

III СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА (3 часа)  

14 Норвегия (Королевство Норвегия). 1 

15 Швеция (Королевство Швеция). 1 

16 Финляндия (Финляндская Республика).  Тест. 1 

 II  четверть ( 16 часов)  

IV ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (12 часов)  

17 Польша (Республика Польша). 1 

18 Чехия. (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика) 

1 

19 Венгрия (Венгерская Республика). 1 

20 Румыния. (Республика Румыния) 1 



21 Болгария. (Республика Болгария) 1 

22 Сербия. Черногория. 1 

23  Страны Балтии. Эстония (Эстонская Республика). 1 

24 Латвия (Латвийская Республика). 1 

25 Литва (Литовская Республика). 1 

26 Белоруссия (Республика Беларусь). 1 

27 Украина. 1 

28 Молдавия (Республика Молдова). 1 

V ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (5 часов)  

29 Казахстан (Республика Казахстан). 1 

30 Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Контрольная работа. 

1 

31 Туркмения (Туркменистан). 1 

32 Киргизия (Кыргызская Республика). 1 

 III четверть (20 часов)  

33 Таджикистан (Республика Таджикистан). 1 

VI ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ (7 часов)  

34 Грузия (Республика Грузия). 1 

35 Азербайджан (Азербайджанская Республика 1 

36 Армения (Республика Армения). 1 

37 Турция (Республика Турция). 1 

38 Ирак (Республика Ирак). 1 

39 Иран (Исламская Республика Иран). 1 

40 Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 1 

VII ЮЖНАЯ АЗИЯ (2 часа)  

41 Индия (Республика Индия): географическое 

положение, природа, экономика. 

1 

42 Индия: население, культура, обычаи и традиции. 1 

VIII ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (6 часов)  

43 Китай (Китайская Народная Республика): 

географическое положение, природа, экономика. 

1 

44 Китай: население, культура, обычаи и традиции. 1 

45 Монголия (Монгольская Народная Республика). 1 

46 Корея (Корейская Народно-Демократическая 

Республика и Республика Корея). 

1 

47 Япония: географическое положение, природа, 

экономика. 

1 

48 Япония: население, культура, обычаи и традиции. 1 

IX ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (2 часа)  

49 Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Контрольная работа. 

1 

50 Лаос (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика). Таиланд (Королевство Таиланд). 

1 

51 Урок обобщающего контроля и коррекции знаний  1 



по теме 

"Государства Юго-Западной, Южной и Юго-

Восточной Азии. 

52 Презентации по теме "Государства Азии". 1 

 IV четверть (16 часов)  

X РОССИЯ (4 часа).  

53 Россия (Российская Федерация) – крупнейшее 

государство Евразии. 

1 

54 Сухопутные и морские границы России 

(повторение). 

1 

55 Административное деление России (повторение). 1 

56 Столица, крупные города России. Обобщающий 

урок. 

1 

XI СВОЙ КРАЙ  (12 часов) 

Новгородская область 

 

57 История возникновения нашего края. 1 

58 Положение на карте области. Границы. 

Поверхность. 

1 

59 Климат. Предсказания погоды по местным 

признакам. Народные приметы. 

1 

60 Полезные ископаемые и почвы нашей местности. 1 

61 Реки, пруды, озёра, каналы нашей местности. 

Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана 

водоёмов. 

1 

62 Растительный мир нашего края. Красная книга. 

Охрана растительного мира. 

1 

63 Животный мир нашей местности. Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Помощь 

зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

1 

64 Население нашей области. Его состав. 

Национальные обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

1 

65 Промышленность нашей местности. Ближайшее 

промышленное предприятие, где могут работать 

выпускники школы. 

1 

66 Специализация сельского хозяйства. 1 

67 Транспорт нашего края. 1 

68 Архитектурно-исторические и культурные 

памятники нашего края. Природные объекты 

Новгородской области. 

1 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"География". 

Минимальный уровень: 



представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

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

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своего родного края. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы 

социальной жизни" (V - IX классы) предметной области "Человек и общество" 

Пояснительная записка 

Учебный предмет "Основы социальной жизни" имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с интеллектуальными нарушениями  к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме. 

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

следующем: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 



ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в 

том числе с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

Содержание учебного предмета. 

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

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

значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, 

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

вещей. 

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

рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. 

Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей 

на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, 

носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания 

здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. 

Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов 

процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов 

утренней гимнастики. 

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

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы 

с перхотью и выпадением волос. 

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

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: 

чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

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

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

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения 



их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 

разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка 

ран, порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, 

бриллиантового зеленого ("зеленки"). Профилактические средства для 

предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные 

последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания 

для вызова врача на дом. Вызов "скорой" или неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

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

сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний 

почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, 

почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности 

ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для 

комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. 

Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, 

особенности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых 

животных. Ветеринарная служба. 

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

Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых 

комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита 

в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности 

пользования нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне 

(холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка): назначение, правила 

использования и ухода, техника безопасности. 



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

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, 

правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для 

сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила 

ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

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

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для 

сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для 

машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. 

Правила пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка 

белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. 

Техника безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за 

различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по 

их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие 

средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники 

безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной 

комнаты. Правила техники безопасности использования бытовых электроприборов по 

уборке жилого помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. 

Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и 

дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды 

химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования 

ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. 

Предупреждение отравлений ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь. 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, 



зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные 

уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья 

человека. Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила 

и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная 

и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке 

белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на 

этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила 

использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы 

глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и 

рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель, зашивание распоровшегося 

шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в 

домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в 

домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила 

приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже 

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

Гарантийные средства носки. 

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

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

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в 

магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви, хранение чека 

или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви, их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. 

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека. 



Питание. Организация питания семьи. Значение питания в жизни и 

деятельности людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим 

питания. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. 

Гигиена приготовления пищи. 

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

хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока 

(каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление 

простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты. Первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места 

для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды 

круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды 

пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. 

Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца 

и самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. 

Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление 

меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. 



Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для 

завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

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

виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда 

(виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). 

Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. 

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный 

обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных 

салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. 

Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. 

Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из 

теста: пирожки, булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и 

запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

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

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при 

употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при 

отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда 

на всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в образовательную организацию. Выбор рационального 

маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости 

проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость 

проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи. Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, 

компьютер. Назначение, особенности использования. 



Почта. Работа почтового отделения связи "Почта России". Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. 

Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. 

Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила 

оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

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

в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 

рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, 

отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов 

семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. 

Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние 

обязанности. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки, 

правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в 

свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения 

музеев, театров. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование чего-либо, фотография. 

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

отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, 



его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места 

отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. 

Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование 

дорогостоящих покупок. 

Содержание программы 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

V КЛАСС 

Введение 

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 

Особенности уроков СБО. 

Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о 

предмете СБО; 

назначение кабинета и правилах поведения в нем. 

Личная гигиена 

Тематика 

 Личная гигиена. 

 Уход за волосами (мытье, прическа). 

 Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Практические работы: 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, 

причесывание волос. 

Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья человека. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

 периодичность и правила чистки зубов; 

 периодичность и правила чистки ушей; 

 периодичность мытья головы; 

 правила освещения помещения; 

 правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач. 



Учащиеся должны уметь: 

 совершать утренний туалет; 

 совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

 причесывать волосы и выбирать прическу. 

Одежда и обувь 

Тематика 

 Виды одежды и головных уборов. 

 Уход за одеждой. 

 Обувь, уход за обувью. 

Практическая работа: 

Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. Учащиеся 

должны иметь представление 

 почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте; 

 как сохранить внешний вид одежды, обуви и головных уборов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 виды одежды и обуви, 

 правила ухода за одеждой и обувью. 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

 различать одежду и обувь в зависимости от их назначения (повседневная, 

праздничная, спортивная); 

 сушить мокрую одежду; 

 чистить одежду; 

 подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

 чистить замшевую и текстильную обувь; 

 сушить мокрую обувь; 

 подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

Питание 

Тематика 

 Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.). Значение разнообразия 

продуктов питания для здоровья человека. 

 Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и приборы, 

посуда. Правила пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода за 

посудой. 

 Приготовление завтрака. Простые й комбинированные, горячие и холодные 

бутерброды. 

 Яйца отварные, яичница и омлет. 

 Приготовление салата, винегрета. 



 Заваривание чая. 

 Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы: 

Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание 

чая, сервировка стола к завтраку. 

Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 значении продуктов питания для здоровья человека; 

 витаминах, содержащихся в основных продуктах питания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 виды бутербродов; 

 различные меню завтрака; 

 санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

 правила сервировки стола к завтраку; 

 правила заваривания чая; 

 назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

 правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 

 санитарно-гигиенические требования к использованию химических средств для ухода 

за посудой. 

Учащиеся должны уметь: 

 резать ножом продукты для бутербродов; 

 отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 

 нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

 накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

 мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

 пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим 

средствам. 

Культура поведения 

Тематика 

 Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 

 Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 

 Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. 

 Разговор со старшими и сверстниками. 

 Правила поведения за столом. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

 правила поведения при встрече и расставании; 



 формы обращения с просьбой, вопросом; 

 правила поведения за столом. 

Учащиеся должны уметь: 

 следить за своей осанкой; 

 принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

 следить за своей походкой и жестикуляцией; 

 правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и 

девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях; 

 вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

 тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками; 

 правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться приборами, 

салфетками, аккуратно принимать пищу). 

Жилище 

Тематика 

 Виды жилых помещений в городе и деревне. 

 Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, 

виды отопления. 

 Почтовый адрес дома и школы-интерната. 

Практическая работа: 

Заполнение почтового адреса на открытках. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; 

 почтовый адрес своего дома и школы-интерната. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать адреса на почтовых открытках. 

Транспорт 

Тематика 

 Наземный городской транспорт. 

 Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта). 

 Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения. 

Экскурсии 

Коллективные поездки в транспорте. 

Практическая работа: 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 



 варианты проезда до школы различными видами транспорта; количество времени, 

затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

 правила передвижения на велосипеде. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки 

билета, поведения в салоне и при выходе на улицу); 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Торговля 

Тематика 

 Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их назначение. 

 Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. Экскурсии 

Экскурсия в продовольственный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды магазинов, их назначение; 

 виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки товаров в них; 

 стоимость продуктов, используемых д ля приготовления завтрака.  

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню; 

 оплачивать покупку; 

 соблюдать правила поведения в магазине. 

VI КЛАСС 

Личная гигиена 

Тематика 

 Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические 

упражнения). 

 Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). 

 Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых 

заболеваний. 

Практическая работа 

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила закаливания организма, обтирания; правила соблюдения личной гигиены 

 во время, физических упражнений, походов; 

 правила ухода за ногами. 

Учащиеся должны уметь: 

 мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук; 



 подбирать косметические средства для ухода за кожей рук; 

 подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

Одежда 

Тематика 

 Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков, 

зашивание распоровшегося шва). 

 Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

 Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 

Практические работы 

Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и домашнюю 

одежду, подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва. 

Стирка и утюжка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами. 

Учащиеся должны уметь: 

 пришивать пуговицы, крючки, кнопки; 

 зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

 подшивать платья, брюки, рукава; 

 подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых 

тканей; 

 стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

 гладить эти изделия. 

Питание 

Тематика 

 Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. Замораживание, 

размораживание. Определение срока годности. 

 Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, 

картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. 

 Сервировка стола к ужину. 

Практические работы: 

Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, запеканок 

(из творога и других продуктов). 

Оформление готовых блюд. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о 

 режиме питания, удельном весе молочных продуктов в рационе питания. 



Учащиеся должны знать: 

 способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и 

молочных продуктов, овощей; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком; 

 правила пользования электроплитой; 

 определения доброкачественности продуктов и сроков их хранения; 

 правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

 различные меню ужина. 

Учащиеся должны уметь: 

 отваривать макаронные изделия; 

 варить кашу на воде и молоке; 

 отваривать картофель и готовить пюре; 

 готовить запеканки из овощей и творога; 

 оформлять готовые блюда; 

 сервировать стол к ужину с учетом различных меню. 

Семья 

Тематика 

 Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. 

Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т. д.). 

 Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 понятии «семья», 

 составе семьи; 

 распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких родственников; 

 место работы и должность родителей; 

 правила поведения в семье. 

Культура поведения 

Тематика 

 Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 

 Поведение при посещении массовых мероприятий.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях; 

 правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

Учащиеся должны уметь: 



 культурно вести себя в театре, залах музея, читальном зале; 

 правильно и безопасно вести себя при посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

Тематика 

 Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Основные правила организации рабочего места школьника. 

 Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос. 

 Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). 

 Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

Практические работы: 

Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. Мытье 

полов. 

Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 гигиенические требования к жилому помещению; 

 правила организации рабочего места школьника; 

 правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

пылесосом; 

 назначение комнатных растений, уход и допустимое количество их в квартире. 

Учащиеся должны уметь: 

 производить сухую и влажную уборку помещения; 

 чистить ковры, книжные полки, батареи; 

 ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические 

средства; 

 ухаживать за комнатными растениями. 

Транспорт 

Тематика 

 Основные транспортные средства. 

 Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта (разовый, проездной, единый билеты). 

 Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, поселка, в 

ближайшие населенные пункты. 

Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсия 

Экскурсия на вокзал (станцию). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 



 виды междугородного транспорта; 

 стоимость проезда на всех видах городского транспорта (стоимость разового, единого 

и проездного билетов); 

 порядок приобретения билетов и талонов и компостирования талонов. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу; 

 ориентироваться в расписании движения пригородных поездов, определять 

направление и зоны; 

 пользоваться кассой-автоматом при покупке билета на пригородные поезда. 

Торговля (4 ч) 

Тематика 

 Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. 

 Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров.  

Экскурсия 

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды продовольственных магазинов, их отделы; 

 виды специализированных продовольственных магазинов; 

 виды и стоимость различных товаров; 

 порядок приобретения товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать продукты к ужину с учетом различных меню; 

 обращаться к продавцу, кассиру. 

Средства связи 

Тематика 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). 

 Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, 

телеграммы). 

 Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). Порядок отправки писем 

различных видов. Стоимость пересылки. Написание адреса и индекса на конвертах. 

 Телеграф. Виды телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. 

Составление текстов телеграмм. 

Практические работы 

Написание адреса и индекса на конвертах. 

Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. Экскурсия 

Экскурсия на почту, телеграф. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 назначении основных средств связи; 



 порядке отправки писем, посылок, бандеролей, денежных переводов, телеграмм. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные средства связи; виды почтовых отправлений; 

 стоимость почтовых услуг при отправке писем различных видов; 

 виды телеграфных услуг. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить по справочнику индекс предприятий связи; 

 записывать адреса с индексом на конвертах; 

 составлять различные тексты телеграмм; 

 заполнять телеграфные бланки. 

Медицинская помощь 

Тематика 

 Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их 

назначение. Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, 

младший медицинский персонал, регистраторы, работники аптеки). 

 Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, 

амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

 Использование различных видов медицинской помощи.  

Экскурсия 

Экскурсия в аптеку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о 

 назначении поликлиники, аптеки, диспансера, больницы; 

 порядке записи к врачу, приобретения лекарств, вызова «скорой помощи», о порядке 

вызова врача на дом; 

 отличии медицинского обслуживания на дому от амбулаторного приема и 

амбулаторного лечения от стационарного. 

Учащиеся должны знать: 

 виды медицинской помощи; 

 функции основных врачей-специалистов. 

Учащиеся должны уметь: 

 записываться на прием к врачу; 

 вызывать врача на дом; 

 приобретать лекарства в аптеке. 

Учреждения, организации и предприятия 

Тематика 

1. Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского 

творчества). Их назначение. 



Экскурсия 

Экскурсия в дом детского творчества. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 виды детских учреждений и их назначение; 

 адрес местного дома детского творчества; какие кружки, секции в нём имеются. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно обращаться к работникам дома детского творчества, игротеки и т.д.; 

 правильно вести себя во время игры, просмотра фильма или журнала в читальном 

зале; 

 соблюдать правила поведения в школе. 

VII КЛАСС 

Личная гигиена 

Тематика 

 Личная гигиена подростка. 

Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 

 Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Основные требования к знаниям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о 

 значении правильного режима жизни и рационального питания для здоровья 

подростка; 

 назначении индивидуальных предметов личной гигиены; 

 необходимости гигиены одежды. 

Учащиеся должны знать 

 правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши); 

 правила смены одежды и нательного и постельного белья; 

 санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, 

душем, ванной, унитазом. 

Одежда 

Тематика 

 Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

 Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

 Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

 «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования.  

Практические работы: 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 

Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с 

помощью стиральной машины. 

Экскурсия  



Экскурсия в химчистку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 особенности стирки цветного и белого белья; 

 правила пользования моющими средствами; 

 устройство стиральной машины и правила пользования ею; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке вручную и с помощью стиральной машины; 

 последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей и т. д.; 

 назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, виды оказываемых 

ими услуг; 

 правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Учащиеся должны уметь: 

 ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

 стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 

 гладить одежду и белье. 

Питание 

Тематика 

 Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и 

мясных продуктов. Третьи блюда. 

 Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении 

пищи. 

 Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 

Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 

 последовательность приготовления блюд; 

 возможности использования электробытовых приборов при приготовлении пищи, 

правила пользования ими; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

 правила пользования столовыми приборами. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 

продуктов, консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

 готовить третьи блюда; 



 оформлять готовые блюда; 

 сервировать стол к обеду. 

Семья 

Тематика 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. Практические работы 

Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. Разучивание 

тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 различные тихие и подвижные игры. 

Учащиеся должны уметь: 

 одевать малышей на прогулку; 

 объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и 

подвижные игры; 

 помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Культура поведения 

Тематика 

 Поведение в гостях. 

 Подарки. 

Практическая работа Изготовление несложных сувениров. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения при встрече и расставании; 

 правила поведения в гостях; 

 правила вручения и приема подарков. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

 культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, 

приглашать на танец, поддерживать беседу и т. д.); 

 выбирать подарки; 

 изготавливать простые сувениры; 

 вручать и принимать подарки. 

Жилище 

Тематика 

 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). 



Практическая работа 

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

 способы и периодичность ухода за окнами; 

 виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон; 

 способы утепления окон; 

 правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия; 

 правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме; 

 правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

Учащиеся должны уметь: 

 убирать жилые помещения; 

 чистить мебель; 

 мыть зеркала и стекла; 

 утеплять окна. 

Транспорт 

Тематика 

 Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание 

поездов. 

 Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия 

Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная, кассы, камера 

хранения, медпункт, зал ожиданий, комната матери и ребенка; 

 порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по 

телефону); 

 порядке сдачи и получения багажа в камере хранения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 функции железнодорожного транспорта; 

 виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

 примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния; 

 виды справочных служб; 

 виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа.  

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в расписании; 

 приобретать билеты в железнодорожной кассе; 



 обращаться за справкой в справочное бюро вокзала центральную железнодорожную 

справочную по телефону. 

Торговля 

Тематика 

Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. 

Назначение магазинов. 

Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров.  

Экскурсия 

Экскурсия в промтоварный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление 

 о назначении промтоварных магазинов; 

 о порядке приобретения товаров. 

Учащиеся должны знать: 

 ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

 стоимость отдельных товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

 приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 

 подсчитывать стоимость покупок; 

 правильно вести себя в магазине. 

Средства связи 

Тематика 

1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки. 

Заполнение бланков. 

Практические работы 

Заполнение бланков на отправку бандеролей. 

Упаковка бандеролей. 

Экскурсия  

На почту. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 перечень предметов, посылаемых бандеролью; 

 максимальный вес и стоимость посылаемых предметов; 

 виды и способы упаковки бандеролей. 

Учащиеся должны уметь: 

 заполнять бланки на отправку бандеролей; 

 составлять опись посылаемых предметов; 

 упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь 



Тематика 

 Домашняя аптечка. Термометр. 

 Лекарственные растения. 

 Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практические работы 

Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. 

Заваривание травяного настоя. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 вреде самолечения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники); 

 правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав 

домашней аптечки; 

 местные лекарственные растения; 

 правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм; 

 правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и 

компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью 

повязки или временной шины). 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться термометром; 

 готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

 обрабатывать раны и накладывать повязки; 

 накладывать временные шины. 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика 

Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Экскурсии 

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 местонахождение ближайших промышленных предприятий или 

сельскохозяйственных объектов; 

 названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях; 

 виды выпускаемой продукции; 

 названия рабочих специальностей. 

Учащиеся должны уметь 

 обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 



Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

 Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. 

 Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

 Мелкие расходы. 

Практические работы 

Упражнения по определению доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 том, какое место занимают деньги в нашей жизни; 

 порядке и условиях получения зарплаты, пенсии; 

 том, сколько денег можно иметь на мелкие расходы. 

• 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 говорить ли знакомым и незнакомым о наличие денег в кармане или дома; 

 составные части бюджета семьи; 

 заработную плату членов семьи. 

Учащиеся должны уметь: 

 подсчитывать бюджет семьи; 

 составлять доверенность на получение заработной платы. 

VIII КЛАСС 

Личная гигиена 

Тематика 

Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). Практические 

работы 

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

 виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила пользования ими. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, времени 

года; 

 правильно пользоваться косметическими средствами. 

Одежда 

Тематика 

 Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

 Утюжка блузок, рубашек, платьев. 



 Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. 

Прачечная самообслуживания. 

Практические работы 

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Заполнение 

бланков для сдачи белья. 

Экскурсия 

Экскурсия в прачечную. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; 

 правила и последовательность утюжки изделий; 

 правила пользования прачечной, виды услуг; 

 правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 

 правила пришивания меток; 

 правила пользования прачечной самообслуживания.  

Учащиеся должны уметь: 

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

 утюжить блузки, рубашки, платья; 

 заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

Питание 

Тематика 

 Приготовление изделий из теста. 

 Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

 Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

Практические работы 

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 

Квашение, соление овощей. 

Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнения в составлении меню. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях; 

 способах заготовки овощей и фруктов впрок. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 способы и последовательность приготовления изделий из теста; 

 способы и последовательность соления и квашения овощей; 

 способы варки варенья из фруктов и ягод. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовить изделия из разных видов теста; 

 оформлять эти изделия; 



 солить овощи, варить варенье; 

 составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие продуктов и правила 

рационального питания. 

Семья 

Тематика 

Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, 

пеленание, уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 

Практические работы 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложки; 

 правила и периодичность купания ребенка; 

 правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

 санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; 

 правила ухода за грудным ребенком. 

Учащиеся должны уметь: 

 купать, одевать, пеленать куклу; 

 кормить куклу с ложки и из соски; 

 содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

Культура поведения 

Тематика 

 Культура общения юноши и девушки. 

 Внешний вид молодых людей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных местах, дома; 

 требования к внешнему виду молодых людей. 

Учащиеся должны уметь: 

 культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома; 

 выбирать косметические средства, украшения; 

 подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, а 

также характер предстоящего мероприятия (собрание, посещение театра, танцы, 

турпоход и т. д.). 

Жилище 

Тематика 

 Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 



 Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практические работы 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила и периодичность уборки кухни, санузла; 

 моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке 

кухни и санузла. 

Учащиеся должны уметь: 

 мыть кафельные стены, чистить раковины; 

 пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при 

уборке кухни и санузла. 

Транспорт 

Тематика 

 Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 

Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

 Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 назначении междугородного автовокзала, речного и морского порта. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

 основные автобусные маршруты; 

 основные маршруты водного транспорта. 

Учащиеся должны уметь 

 пользоваться расписанием; 

 определять стоимость проезда; покупать билет, обращаться за справкой. 

Торговля 

Тематика 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных 

промышленных товаров. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия 

Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 назначении специализированных магазинов. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

 ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 

 стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать покупку с учетом различных условий; 

 подсчитывать стоимость покупок; 

 культурно вести себя в магазине. 

Средства связи 

Тематика 

Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. 

Пользование телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов 

милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке 

водопровода, неисправности электросети, получение справок по телефону. Служба 

точного времени. 

Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной 

связью. Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на телефонные 

разговоры. 

Экскурсия 

Экскурсия на переговорный пункт. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним телефоном; 

 правила пользования телефонным справочником; 

 номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных служб, милиции и 

т.д.); 

 функции и виды междугородной телефонной связи; 

 правила пользования автоматической телефонной связью; 

 тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, выходные дни, 

зависимость оплаты от дальности расстояния; 

 порядок заказа междугородного телефонного разговора; 

 порядок заказа разговора в кредит. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

 получать по телефону справки, узнавать время; 

 культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская помощь 

Тематика 



 Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, 

тепловом и солнечном ударах). 

 Первая помощь утопающему. 

 Глистные заболевания и меры их предупреждения.  

Практические работы 

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 

Экскурсия в поликлинику. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях (правила 

обработки пораженного при ожогах участка 

кожи, промывания желудка при отравлении, меры, принимаемые при обмораживании 

разных степеней, при солнечных и тепловых ударах); 

 виды глистных заболеваний и меры их предупреждения. Учащиеся должны уметь: 

 оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

 оказывать первую помощь утопающему. 

Учреждения и организации и предприятия 

Тематика 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. 

Экскурсия 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 куда обращаться в случае необходимой помощи; 

 адрес местной префектуры; 

 функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела социального 

обеспечения, отдела народного образования, комиссии по делам несовершеннолетних, 

отдела по трудоустройству. 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

 Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, 

культурные потребности, помощь родственникам). Планирование расходов на день, 

две недели с учетом бюджета и состава семьи. 

 Расходы на питание. 

 Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

 Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.).  

Практические работы 



Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных 

примерах). 

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и 

газа, заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в 

оказании материальной помощи родственникам. 

Экскурсия 

Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т. п. 

Основные требования к знаниям к умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

 основные статьи расхода в семье; 

 правила учета расходов; 

 размер квартплаты; 

 тарифы на электричество, газ; 

 порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг; 

 размер и порядок внесения платы за телефон; 

 порядок планирования крупных покупок; 

 стоимость одежды, обуви, мебели и др. 

Учащиеся должны уметь 

 подсчитывать расходы; 

 планировать расходы на день, на две недели с учетом бюджета семьи; 

 снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии и газа; 

 заполнять квитанции; 

 планировать крупные покупки. 

IX КЛАСС 

Личная гигиена 

Тематика 

Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения, 

алкоголя и наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле — 

здоровый дух.) 

Учащиеся должны иметь представление о 

 необходимости поддержания физического здоровья; 

 современных спортивных увлечениях: фитнесе, шейпинге, бодибилдинге, 

бесконтактных единоборствах, ритмической гимнастике и т.п.; 

 вреде курения для курящих и окружающих о социальных последствиях, к которым 

приводят дурные привычки. 

Основные требования к знаниям учащихся 

Учащиеся должны знать 



 о вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

Тематика 

 Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 

 Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности. 

 Выбор одежды и обуви при покупке. 

 Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила 

выведения). Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Практические работы 

Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение 

пятен. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 стиле одежды и моде; 

 средствах выражения индивидуальности; 

 воздействии средств для выведения пятен на различные виды тканей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата; 

 способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 

 средства для выведения пятен в домашних условиях; 

 общие правила выведения жирных, фруктовых пятен, пятен от масляной краски, 

крови, молока, мороженого, шоколада, кофе, следов от горячего утюга и др.; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 

средствами для выведения пятен. 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и 

размером; 

 определять стиль одежды; 

 пользоваться журналом мод; 

 рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

 выводить пятна различными способами и средствами. 

Питание 

Тематика 

Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка 

праздничного стола. 

 Питание детей ясельного возраста. 

 Диетическое питание, 

Практические работы Приготовление национальных блюд. 

Составление меню праздничного стола. 



Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 диетическом питании. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 способы приготовления национальных блюд; 

 правила сервировки праздничного стола; 

 меню ребенка ясельного возраста. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовить национальные блюда; 

 сервировать праздничный стол; 

 готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста; 

 готовить отдельные диетические блюда. 

Семья 

Тематика 

 Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, 

семейные традиции). 

 Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 порядке и условиях заключения и расторжения брака, основах семейных отношений, 

семейных традициях, организации досуга и отдыха в семье; 

 морально-этических нормах взаимоотношений в семье, об обязанностях членов 

семьи, связанных с заботой о детях; 

 распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь 

 анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 

Культура поведения 

Тематика 

Традиции культуры поведения в современном обществе. 

 Соседи. 

 Прием гостей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

 культуру поведения, нормы морали и этики в современном обществе, нормы 

поведения с соседями по коммунальной квартире и по площадке (приветствие, 

взаимоуважение, взаимопомощь); 

 правила приема гостей (поведения хозяев при встрече, расставании, во время визита). 

Учащиеся должны уметь: 



 встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей; 

 анализировать поступки людей и давать им правильную оценку; 

 соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе. 

Жилище 

Тематика 

 Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

 Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа 

Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера и особенностей площади, 

назначения комнат, наличия мебели); 

 требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; 

 правила сохранения жилищного фонда. 

Учащиеся должны уметь: 

 расставлять мебель в квартире (на макете); 

 подбирать детали интерьера. 

Транспорт 

Тематика 

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация 

рейсов. Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление 

 о назначении авиатранспорта. 

Учащиеся должны знать: 

 основные маршруты самолетов; 

 службы аэровокзала; 

 порядок приобретения и возврата билетов; 

 правила посадки в самолет. 

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в расписании; 

 определять маршрут и выбирать транспортные средства. 

Торговля 

Тематика 

 Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 



 Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. 

 Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия 

Экскурсия на рынок или ярмарку. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 назначении ярмарки, рынка, их отличия от магазина комиссионной торговли, скупки, 

уцененной торговли. 

Основные требования к знаниям к умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 отделы рынка; 

 цены на отдельные товары; 

 отличия цен на ярмарке, рынке и в магазинах; 

 правила сдачи вещей в скупку, комиссионный магазин; 

 правила получения денег за проданные вещи. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями; 

 вежливо обращаться к продавцу; 

 подсчитывать стоимость покупок. 

Средства связи 

Тематика 

 Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

 Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение бланков. 

Стоимость отправки переводов. 

Практические работы 

Заполнение бланков денежных переводов. 

Заполнение квитанции по оплате телефонных услуг. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 современные виды связи; 

 виды денежных переводов, их стоимость. 

Учащиеся должны уметь: 

 заполнять бланки почтового и телеграфного переводов; 

 оформлять квитанцию по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Тематика 

 Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

 Уход за больными. Листок нетрудоспособности.  

Практические работы 



Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), 

измерять температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить постель лежачего 

больного. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к 

лекарствам. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 кишечных инфекционных заболеваниях, воздушно-капельных инфекциях, путях 

распространения инфекций. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 

 правила ухода за больными; 

 условия освобождения от работы (по болезни, для ухода за больным). 

Учащиеся должны уметь: 

 одевать, умывать, кормить больного (взрослого, ребенка); 

 измерять температуру; 

 ставить горчичники (на куклу); 

 перестилать постель лежачего больного. 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые 

мастерские, пункты и т.п.). 

Экскурсия 

Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения. Учащиеся 

должны иметь представление о 

 назначении предприятий бытового обслуживания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 местонахождение предприятий бытового обслуживания; 

 виды оказываемых ими услуг; 

 правила пользования услугами предприятий бытового обслуживания; 

 профессии работников предприятий. 

Учащиеся должны уметь 

 обращаться с вопросами, просьбами к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

 Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы 

(билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды). 



 Экономия в домашнем хозяйстве. 

 Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды 

вкладов. 

 Кредит. Государственное страхование. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, 

упражнения в расчётах рационального ведения домашнего хозяйства. 

Экскурсия  

Экскурсия в сберкассу. 

Учащиеся должны иметь представление о 

 значении и характере культурных потребностей; 

 значений экономии в домашнем хозяйстве; 

 означении кредита, страхования. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, перелицовка и 

реставрация вещей, экономия электроэнергии и т. д.); 

 виды и цели сбережений; 

 порядок помещения денег в сберкассу; 

 виды кредита, порядок его оформления; 

 виды страхования. 

Учащиеся должны уметь: 

 планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности; 

 соблюдать правила экономии; 

 заполнять ордера на получение и внесение денег в сберкассу. 

Профориентация и трудоустройство 

Тематика 

 Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. 

 Учреждения и отделы по трудоустройству. 

 Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их 

оформление. 

 Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), правила их 

составления. 

Практические работы 

Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материалы, 

инструменты, расписки, докладной записки; заполнение анкеты. Определение 

качеств личности необходимых для выбранной профессии. Экскурсия 

Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 



 отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; 

 учреждения и отделы по трудоустройству; 

 местонахождение и названия предприятий, где требуются рабочие по 

специальностям, изучаемым в школе; 

 виды документов, необходимых для поступления на работу; 

 правила перехода на другую работу; 

 перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

Учащиеся должны уметь: 

 соотносить выбранную профессию со своими возможностями; 

 заполнять анкету; 

 писать заявление, автобиографию; 

 составлять заявки на материалы, инструменты; 

 писать расписку, докладную записку; 

 обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Основы социальной жизни". 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

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

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического 

работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагогического работника 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 



Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

рук; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

мытье посуды); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир истории" (VI 

класс) предметной области "Человек и общество"  

Пояснительная записка. 

В основу изучения предмета "Мир истории" положен принцип 

цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных 

примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и человеческой 

цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для формирования 

нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального опыта, 

коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета "Мир истории" заключается в подготовке обучающихся 

к усвоению курса "История Отечества" в VII - XI классах. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 

труда человека на различных исторических этапах его развития; 

формирование первоначальных исторических представлений о "историческом 

времени" и "историческом пространстве"; 

формирование исторических понятий: "век", "эпоха", "община" и некоторых 

других; 

формирование умения работать с "лентой времени"; 



формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения; 

воспитание интереса к изучению истории. 

 

Содержание программы 

МИР ИСТОРИИ 

VI КЛАСС 

Представление о себе и окружающем мире. 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. 

Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние 

родственники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о 

биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, 

поселок, село и другие), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

образовательной организации. 

Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, области, республики; 

национальный состав, основные занятия жителей. 

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный 

состав. Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы 

Российской Федерации. Руководитель страны (Президент Российской Федерации). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории. 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь 

(происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление). "Лента времени". Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий 

календарь). Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков 

(конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. Основные события 

XX века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории. 

История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). 

Значение исторических знаний для людей. Историческая память России. 



Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные 

(летописи, старинные книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). 

Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие 

человека от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, 

отличие от современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. 

Каменный век. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. 

Совершенствование орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и 

виды деятельности. Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних 

людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких 

животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие 

земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. 

Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней): 

История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. 

Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним 

человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких 

животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, 

выплавка металлов, приготовление пищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в 

истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. 

Современные способы получения большого количества энергии. Экологические 



последствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых 

(угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни 

человечества. 

История использования человеком воды. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. 

Рыболовство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, 

открытие новых земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, 

используемые для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, 

юрты). История совершенствования жилища. Влияние климата и национальных 

традиций на строительство жилья и других зданий. Архитектурные памятники в 

строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели. 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная 

мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, 

скотоводство. Приручение человеком животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных 

народов. Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни 

человека. 

История появления посуды. 



Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История 

появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного 

круга, его значение для развития производства глиняной посуды. Народные традиции 

в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные 

традиции ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и 

обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере 

региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком 

морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, 

ислам. Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История 

книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера 

человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 



Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 

Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

рисование по темам: "Моя семья", "Мой дом", "Моя улица"; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

педагогического работника); 

составление генеалогического древа (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение "ленты времени" одного 

столетия, одного тысячелетия, ориентировка на "ленте времени"; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке 

и времени. 

чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, 

монет, археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к 

различным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: "С чего начинается Родина?", "Моя семья", "Мой род", "Я и 

мои друзья", "Страна, в которой я живу", "События прошлого", "Время, в котором мы 

живем", "История одного памятника", "История в рассказах очевидцев", 

"Исторические памятники нашего города". 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир 

истории". 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных 

задач, самостоятельное исправление ошибок; 



усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

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. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История 

Отечества" (VII - IX класс) предметной области "Человек и общество". 

Пояснительная записка. 

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

воспитания личности обучающихся с 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 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 интеллектуальных нарушениях высших 

психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 



формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого 

и настоящего; 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение в историю. 

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

письменные памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. Глава нашей страны. История края - часть истории 

России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. 

"Лента времени". 

История нашей страны древнейшего периода. 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. 

Восточные славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные 

отношения восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные 

занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX - I половине XII века. 

Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

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

Начало объединения русских земель (XIV - XV века). 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 

Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

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

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства 

и его значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. 

Культура и быт Руси в XIV - XV вв. 

Россия в XVI - XVII веках. 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная 

церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система 

государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение 

Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и 

знатных людей. 

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване 

Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, 

обычаи. 

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

время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых 

земель. Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя 

политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 



Россия в XVIII веке. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной 

войны. Петр I - первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы 

государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, 

дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововведения в 

культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. И.И. Шувалов - 

покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского 

университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление 

императорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. "Золотой 

век дворянства". Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны 

второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение 

Новороссии. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине 

XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, 

литературы, искусства. 

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века. 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Герои войны (М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов). Причины победы России в Отечественной 

войне. Народная память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 

России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения 

декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика 

России. Крымская война 1853 - 1856 гг. Итоги и последствия войны. 

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели 

культуры (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, 

К.И. Росси). 



Россия во второй половине XIX - начале XX века. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие 

России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, 

военная реформы, открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 

формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского 

населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И.С. 

Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.И. Суриков, П.И. Чайковский, А.С. 

Попов, А.Ф. Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 

основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904 

- 1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие 

войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905 - 1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. 

- начало революции, основные ее события. "Манифест 17 октября 1905 года". 

Поражение революции, ее значение. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А.М. 

Горький, В.А. Серов, Ф.И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов 

в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. 

Подвиг летчика П.Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к 

войне в обществе. 

Россия в 1917 - 1921 годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя 

от престола. Временное правительство. А.Ф. Керенский. Создание Петроградского 

Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Октябрь 1917 года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование 

Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным. Принятие первых 

декретов "О мире" и "О земле". Установление советской власти в стране и 

образование нового государства - Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции - 

Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Борьба между "красными" и "белыми". Положение населения в 

годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая 

политика советской власти во время Гражданской войны: "военный коммунизм". 
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Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, восстание в 

Кронштадте). Переход к новой экономической политике, положительные и 

отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. 

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского 

государства - В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И.В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые 

репрессии. ГУЛАГ. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых 

пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего 

класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в 

состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления 

внешней политики Советского государства в 1920 - 1930-е годы. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная 

революция": задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия 

(И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, К.Э. Циолковский) Идеологический контроль над 

духовной жизнью общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении 

религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е - 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. 

Советско-финляндская война 1939 - 1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой 

войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к 

нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 

войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, 

героическая защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, 

ее историческое значение. Маршал Г.К. Жуков. Герои-панфиловцы. 
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Героизм тружеников тыла. "Все для фронта! Все для победы!". Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в 

концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д.М. Карбышева. Борьба советских 

людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики 

и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 

Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в 

конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов 

Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Г ермании. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы - 9 

мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 

1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и 

трагические уроки войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев), герои 

войны. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства. 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы 

солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946 - 1947 гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

"холодной войны". Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Осуждение культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н.С. 

Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в 

годы правления Н.С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. 

Достижения в науке и технике в 50 - 60-е годы. Исследование атомной энергии. 

Выдающиеся ученые И.В. Курчатов, М.В. Келдыш, А.Д. Сахаров. Освоение космоса и 

полет первого человека. Ю.А. Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. 

Хрущевская "оттепель". Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева, его 

отставка. 



Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. XXII-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и 

быт советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 

Избрание первого президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых 

политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 

Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент 

России Б.Н. Ельцин. Образование Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ). Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской 

Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в 

новых экономических и политических условиях Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 

1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б.Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент 

России - В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные 

деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. 

Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д.А. Медведев. 

Общественно-политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на 

современном этапе. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI 

века. Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний 

день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение 

Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
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Содержание программы 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

VII КЛАСС 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Введение. Повторение. 1 

2 Раздел I Древняя Русь 38 

3 Раздел II Русь в борьбе с завоевателями (XIII- XV вв.) 10 

4 Раздел III Единое Московское государство. 18 

5 Повторение. 1 

 Итого 68 

 

Формы текущего контроля успеваемости: контрольные и тестовые работы. 

 

          Раздел I. 

Древняя Русь. 10 часов 

 Происхождение славян. 

 Славяне – коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже 

III – II тыс. до н.э. в северной части Европы. От Рейна до Днепра. Ветви славян и 

славянских языков.  

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их 

значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение культуры 

славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, 

хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

Славяне и соседние народы. 

Особенности географического положения, природные и климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: 

финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных 

славянских племён. 

Соседская территориальная община – вервь, племена, союзы племен. Грады как 

центры племенных союзов. Верховная знать – князья, старейшины, их опора – 

дружина. Положение женщин в общине. Вече – общественный орган управления. 

Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у 

восточных славян. 

Облик славян и черты их характера. 



Внешность славян. Реконструкции М. М. Герасимова. Сила, храбрость славян. 

Обращение с пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян. 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия 

восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество 

и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, 

изготовление орудий труда. Одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развитие внутренних и внешних связей восточных славян. 

Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов – центров ремёсел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород – развитые центры славянского мира, контролирующие 

торговые пути. 

Культура и верования восточных славян. 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, молнии, 

войны; Сварог – бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог солнца; Род – бог 

плодородия. Археологические находки 

предметов культуры восточных славян. Обряды восточных славян; культ предков. 

Свадебная и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с 

земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана Купалы. 

Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи. 

Древнерусское государство. 11 часов 

 Создание Древнерусского государства. 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой борьбы князей – 

Киевская Русь (IX в.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, 

местные 

(удельные) князья, местная дружина. Боярская дума – совещательный орган при 

князе для решения государственных вопросов. Община – как замкнутая социальная 

система, организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую. 

Культурную жизнь её членов. 

Вотчина – крупное частное землевладение, основная экономическая единица 

Киевской Руси. Земля – главное богатство восточных славян. Положение простых 

крестьян – смердов, рабов (холопов, челяди), 

закупов. Полюдье – сбор дани со всего «свободного» населения; «уроки» и 

«погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

Развитие древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, 

Новгорода и др. 



Развитие торгово-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к 

греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей, Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, 

Дир. Военные походы князей для расширения границ государства и покорения 

соседних племён. 

Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского государства. 14 часов 

 Крещение Руси, истоки христианской веры. 

Повторение. Истоки христианской веры. Религии X – XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), 

Хазарский каганат (иудаизм), католический запад. Стремление Византии приобрести 

единоверца в лице сильного Русского государства. Великий князь киевский 

Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о принятии Русью христианства 

от Византии.  

Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью 

христианства для ее дальнейшего исторического развития: укрепление 

государственной власти, расширение внешних связей, укрепление международного 

авторитета, развитие культуры. Отличия католической и православной ветвей 

христианства, сказавшиеся на развитии стран Западной Европы и Руси. 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром. 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота 

о безопасности границ государства: военные походы князя. Киев — один из 

крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. 

Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с 

крупнейшими королевскими дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод древнерусского 

феодального права. 

Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» 

порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских 

междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племен. Шаги Владимира 

Мономаха (1053—1125) по сохранению единства русских земель. Введение короны 

русских царей — шапки Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. 

Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть 

временных лет». Причины распада единого государства на отдельные княжества 

после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I — великого князя 

киевского (1076—1132). Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-

западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-востоке). 



Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 

республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое 

упоминание о Москве 

(1147). 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 

Софийский собор в 

Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-Залесского, 

Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы во 

Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери — 

символ Руси. 

Развитие русской иконописной школы. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями. 16 часов 

 Образование монгольского государства. 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение 

войском Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней Азии, 

вторжение в Закавказье. Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. 

Поражение русско-половецкого войска кочевниками. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в Северо-

Восточную Русь. 

Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход монгольского 

войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. Завоевание 

Галицко-Волынской Руси, Польши, Венгрии, других государств. Создание нового 

государства — Золотая Орда, его территория на карте истории. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, 

«ярлыки». Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — преграда на пути 

завоевания монголами Западной Европы. 

Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. Ратные 

подвиги. 

Объединение русских земель против Золотой Орды. 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие 

сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, 

использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, 

огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный рост 

феодального земледелия, монастырского землевладения, «десятина». Крестьянские 

общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение 

каменного строительства, рост числа 



ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. Причины 

возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная 

задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Калита — московский князь. 

Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значение для победы над Ордой. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства — Иван III. История Московского Кремля. 

Ликвидация зависимости Московского государства от Золотой Орды. 

Государственное устройство Московской Руси. Боярская дума — совещательный 

орган о 

«делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в 

объединении русских  

земель, в борьбе с монголо-татарским игом. Личность и влияние Сергия 

Радонежского на самосознание русского народа. 

Раздел III. Единое Московское государство. 17 часов 

 Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный. 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана IV (Грозного). Личность царя, его политические взгляды. Беспощадность 

самодержца против демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. 

Причины возникновения опричнины. Церковь — крупный собственник и 

землевладелец в государстве. Влияние церкви на политику, экономику, социальные 

отношения и культуру. Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая 

община и др. Зарождение казачества. 

Местничество как право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль 

Земских соборов в диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана 

Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской 

православной церкви. Внешняя политика Московского государства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение 

Сибири. Расширение связей России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. 

Ливонская война за выход в Балтийское море. 

Смутное время. Воцарение династии Романовых. 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. Положение 

крепостных крестьян. Окончательное формирование государственной системы 

крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 

Возвращение Россией земель на берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, 

Земляной город). Учреждение патриаршества, рост авторитета Русской православной 

церкви. 

Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, 

захват российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и 

восстания. Семибоярщина — заговор и предательство интересов государства группой 



бояр. Присяга Москвы на верность польскому королю. Освободительная борьба 

русского народа против польского засилья, ополчение Минина и Пожарского. 

Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. 

Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, 

крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Культура в Российском государстве XVI – XVII вв. 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. 

Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 

Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение исторических 

событий в народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фёдоров. Рост грамотности населения. 

Открытие Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Достаточный уровень: 

Объяснять значение словарных слов и понятий 

Устанавливать причины: возникновения языческих верований и обрядов; развития 

ремёсел, торговых отношений, культуры; возникновения государства, его структуры, 

функции; развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

распада Киевской Руси; захватов чужих земель, войн между племенами, народами, 

государствами; освободительных войн между государствами; возвышения и 

укрепления Московского государства при Иване Грозном; смутного времени и 

народных волнений; возникновения и укрепления сословий в Российском государстве. 

Описывать: образ жизни восточных славян, места расселения; отдельных 

исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир красное Солнышко, Иван Грозный, Борис 

Годунов, Лжедмитрий и др.). 

Знать названия древних городов Руси (5-6 названий). 

Называть основные события периодов: IX в.- первое древнерусское государство; Х в. 

– крещение Руси; ХI- XIII вв. - расцвет культуры Древней Руси; XI- XVвв. – 

раздробленность русских земель, монгольское нашествие, свержение Золотой Орды; 

XVI-XVIIвв. – объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV, смутное время, 

Земский собор 1613 года. 

Минимальный уровень: 

Объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем. 

Устанавливать по вопросам учителя причины: возникновения языческих верований; 

возникновение разнообразных видов труда; возвышения среди племён отдельных 



личностей; объединения племён; возникновения государства; крещения Руси; распада 

Киевской Руси. 

Знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль. 

Знать исторические имена (3-5 имён). 

Знать главные исторические события от крещения Руси до Куликовской битвы. 

Перечень учебно-методических материалов, средств обучения. 

История Отечества. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ И. М. Бгажнокова, Л. В. 

Смирнова.- М.: П 

VIII КЛАСС 

Цель: сформировать у обучающихся способность изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи: 

сформировать знания о важнейших фактах истории; 

сформировать доступные для учащихся исторические понятия, понимание 

некоторых закономерностей общественного развития; 

сформировать умения и навыки самостоятельной работы с историческим 

материалом. 

Основное содержание обучения по предмету 

Рабочая программа рассчитана в 8-9 классах на 68 часов (2 часа в неделю). 

Тематическое распределение часов по основным разделам и темам в 8 классе 

№ Раздел Количество часов 
1. Введение. 1 
2. Раздел I. Российское 

государство в конце XVII 
-начале XVIIIв. 

12 

3. Раздел II. Российская 
империя после Петра I 
 

18 
 
 
 

4. Раздел III. Российская 

империя в первой половине 

XIX века. 

24 

5. Раздел IV. Российская 

империя конца XIX — 

начала XX в. (до февраля 

1917 г.) 

13 

 Итого: 68 

 



Повторение. 2 часа 

Раздел I. Российское государство в конце XVII – начале XVIII века. 16 часов 

 Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII (17) в. 

Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление 

страны. Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. 

Появление первых мануфактур.  

Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, служилые 

казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, закрепощение крестьян. 

Другие сословия: священники, монахи, вольные люди. 

Отношения России с другими странами. 

Восстания запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. 

Возвращение Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина. 

Детство и юность Петра I. 

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — 

Н. Зотов. 

«Потешные» войска в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и 

образованию юного Петра. Ботик. Правление Софьи. 

Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фёдора. Помощь стрельцов в 

воцарении Софьи. 

Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого султана. 

Воцарение Петра I. 

Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, 

неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 

Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, 

расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената 

и коллегий. Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных 

школ», навигацких, 

инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая 

русская газета «Ведомости», 

«комедиальный» театр, опера и др. 

Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания 

императора для русских царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого 

для последующей истории России. 

Раздел II. Российская империя после Петра I (обзорно). 14 часов 

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, 

просвещения, открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. 



Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны 

Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная канцелярия. Обнищание крестьян на фоне 

роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от 

государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 

общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. 

Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа 

Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

Россия в эпоху Екатерины Великой. 

История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, 

уважение русской культуры. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о 

вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости 

справедливого распределения государственных повинностей между подданными, 

уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, 

привлечение на свободные земли иноземных переселенцев для пользы России, 

ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных и 

богоугодных заведений. 

Развитие промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных училищ, 

расцвет городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.) (обзорно). 

Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей 

в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под 

Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах (1791), 

утверждение международного авторитета России в качестве первой военной державы 

в Европе (обзорно) 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности М. В. 

Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. (выборочно). 

Изучение культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития 

живописи, литературы, архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. 

Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. 

Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 

Новгород, Киев и др. (выборочно). Развитие театра и театрального искусства. Свод 

правил нравственного поведения «Юности честное зерцало» (обзорно, на примерах). 

Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в. 26 часов  

Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в. 



Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий 

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав 

населения и национальные отношения. Россия и страны Европы. 

Убийство Павла I. 

Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы 

государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных 

хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение 

внешнеполитической обстановки. Франция и Россия в период правления Наполеона. 

Недовольство политикой Александра I внутри России. 

Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по 

отношению к России. 

Покорение французской армией стран Западной Европы. Состояние французской и 

русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар 

Москвы, Бородинская битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и 

партизанское движения в победе над французами. Походы русской армии, 

освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение 

России после войны: стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней 

реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных идей, их содержание. 

Возникновение тайных дворянских обществ. 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические 

уроки движения декабристов. 

Император Николай I. 

Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. 

Законодательная основа российского общества, усложнение бюрократической 

системы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в 

сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало промышленного 

переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда 

машинным. Строительство первой железной дороги 

между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность 

России. 

Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за 

влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на 

Кавказе. Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война 

(1853—1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой под 

командованием адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, Франции, 



Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения России: 

кризис самодержавия, гнет 

крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

Раздел IV. Россия в конце XIX – начале XX века. 10 часов  

Царь-освободитель Александр II. 

Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. 

Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение Городской 

думы (распорядительный орган). 

Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных 

наказаний. 

Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского 

набора. Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, 

студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со 

стороны власти. 

Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России 

на Черном море. 

Политика России в Средней Азии. 

Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—

1878). Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Царь Александр III Миротворец. 

 Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на 

печатные издания. 

Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития 

страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на 

выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-

промышленной буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие 

промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

Последний Российский император – Николай II. 

Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, 

Совет министров, Особые совещания, Сенат, 

Святейший Синод, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, царская 

администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, градоначальники, 

судебный персонал, предводители дворянства). Избирательный закон, роль 

выборщиков. Учреждение Государственной думы. 



Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный 

подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство 

железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. 

Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к 

освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. 

Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику России. 

Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской 

деревни, упадок центральной власти. Обострение социальной и политической 

обстановки в стране в начале XX в. 

Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о 

переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел 

рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская 

всероссийская политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое 

значение первой русской революции. III Государственная дума, ее деятельность. 

Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное 

море, Дальний Восток. 

Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. 

Содействие России в создании союза Балканских государств. Участие России в 

Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., 

потеря русской армией своих завоеваний. 

 

8класс 

Достаточный уровень: 

определять, когда началось и закончилось событие и как протекало конкретное 

событие; 

называть имена и произведения великих русских поэтов, 

писателей, учёных; 

пользоваться лентой времени; 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой; 

создавать презентации и доклады, пользуясь электронными 

ресурсами. 

Минимальный уровень: 

объяснять значение слов, терминов, понятий в контексте изучаемых 



тем; 

знать основные события (битвы, отмена крепостного права) и имена 

известных исторических деятелей. 

IX КЛАСС 

Тематическое распределение часов по основным разделам и темам в 9 классе 

№ Раздел Количество 

часов 

2. Раздел I. Великая российская революция и 

Гражданская 

война. 

10 

3. Раздел II. Советское государство в 1920-1930-е годы. 11 

4. Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне 

(1941-1945). 

32 

5. Раздел IV. Послевоенное развитие СССР.

 Российская 

Федерация в конце XX века- начале XXI века. 

15 

 Итого: 68 

 

Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, контрольные и тестовые 

работы. 

Раздел I. Великая российская революция и Гражданская война. 17 часов 

 Великая российская революция 

Предпосылки революции. Падение самодержавия. Переход власти к Временному 

правительству и Петросовету. Решение о созыве учредительного собрания. Основные 

политические партии: большевики, меньшевики, эсеры, кадеты. 

Призыв В.И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало октябрьского этапа 

российской революции. 

Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Первые декреты «О мире», «О земле». Образование рабоче-

крестьянского правительства – временного Совета народных комиссаров (СНК). 

Установление советской власти на большей части бывшей Российской империи. 

Брестский мир. Причины Гражданской войны. 

Гражданская война. 

Причины Гражданской войны. 

Борьба за власть между представителями разных социальных слоёв общества. 

Политическое расслоение общества. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба «красных» и 

«белых» на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. 



Советская власть и Русская православная церковь, национализация церковного 

имущества, репрессии против священнослужителей. Слом духовных, нравственных, 

культурных устоев в жизни общества. 

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политического 

плаката, агитбригад и др. 

Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горького, В. В. 

Маяковского, М.А. Шолохова (выборочно). 

Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. Эмиграция интеллигенции 

за рубеж. 

Раздел II. Советское государство в 1920-1930-е годы. 17 часов  

Советская Россия в 1920-е годы 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая 

централизация 

экономики – военный коммунизм; распределительный принцип; национализация 

внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстановлению хозяйства после 

Гражданской войны. Рост военного производства. 

Раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической 

системы. Молодёжные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). 

Новая экономическая политика 1921-1929 гг.: отмена продразвёрстки и замена её 

продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на 

селе. Финансовая и денежные 

реформы. Создание Государственной плановой комиссии (Госплан). Восстановление 

всероссийского рынка, отмена трудовой повинности, кризисы и итоги нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция СССР (1924 г.) 

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В.И. Ленина. 

Личность И.В. Сталина, приход Сталина к власти. 

Индустриализация в СССР 

Экономический подъём страны за счёт развития энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической промышленности. Коллективизация сельского 

хозяйства (колхозы). Падение 

сельскохозяйственного производства, голод 1932-1933 гг. Насильственное 

закрепление крестьян на земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические процессы, 

жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа – 

спецпереселенцы (раскулаченные). 

Культ личности, идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская 

конституция 1936 г. 

 Накануне Второй мировой войны 

Приход фашистов к власти в Германии. 



Обзорно: внешняя политика СССР в 20-40-е гг. ХХ в.: продвижение в другие страны 

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную 

организацию – Лигу Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о 

взаимопомощи, начало переговоров о заключении военного союза против Германии, 

их провал. Начало переговоров с Германией, договор о дружбе и границах (1939). 

Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945). 15 часов 

 Начало Второй мировой войны. 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1 сентября 1939 г.) Объявление войны 

Германии со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран 

Северной Европы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией. 

Ультиматум Сталина прибалтийским странам, насильственное присоединение их 

территорий к СССР. «Зимняя» война 1939-1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление 

Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады 

советских разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Слабое 

укрепление границ и неготовность армии к боевым действиям. 

Начало Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны. Размах фашистской 

агрессии, 

кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление президентов США и Англии о 

поддержке Советского 

Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской коалиции. Вступление 

в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

Ключевые военные действия на территории СССР (июнь 1941 – осень 1942 г.) 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 

1941 г.) 

Битва под Москвой – первая значительная победа Красной армии в Великой 

Отечественной воне. Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, 

плодородных областей юга России. 

Героическая оборона Севастополя. Военные действия на кавказском направлении. 

Продвижение немцев на Волгу, оборонительное сражение за Сталинград. 

Приказ Верховного главнокомандующего И.В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. 

«Ни шагу назад!» 

Всё для фронта, всё для победы! 

Перестройка экономики страны на военные рельсы. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов 

вооружений. 



Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой 

героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смежными 

профессиями, жизнь во имя Победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: 

рейды, диверсии, создание партизанского движения. 

Заслуги учёных и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: 

танков, самоходно- артиллерийских установок, самолётов. 

Мастера культуры – фронту: концертные бригады лучших советских артистов, 

искусство плаката, кинофильмы и т.д. 

Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 – ноябрь 1943 г.) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом – коренной перелом в войне. 

Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием 

«Цитадель», её провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Победа советских войск 

на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на 

западном направлении. 

Встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение открытия 

второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

Освобождение территории СССР и Европы от фашизма 

Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

Освобождение территории СССР. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 

Вступление советских войск в Берлин, подписание акта о безоговорочной 

капитуляции. Германия 8 мая 1945 г. Война СССР с Японией. Подписание акта о 

капитуляции Японии. 

Раздел IV. Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце ХХ – 

XXI века. СССР после войны. 19 часов  

Восстановление промышленных предприятий. Карточная система распределения 

продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г., денежная реформа, 

отмена карточной системы 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец 

эпохи культа личности. 

Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли 

Советского Союза в Международных отношениях. Конфронтация стран бывшей 

антигитлеровской коалиции, начало 

«холодной войны». 

Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и СССР – 

две ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и капитализм. 



Начало научно-технической революции (на примерах). Строительство первой в мире 

атомной электростанции в г. Обнинске. Разработка водородной бомбы. Успехи в 

ракетостроении. Выдающиеся советские учёные: И. В. Курчатов, А.Д. Сахаров, С. П. 

Королёв, А. Н. Туполев, С.В. Ильюшин и др. 

Пора «оттепели» (середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.) (обзорно) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущёв, его речь на ХХ съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития 

демократических принципов, «оттепель». 

Подъём капитального строительства, освоение целины. Улучшение условий жизни 

людей. Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущёва (1964). 

Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании 

стран с различным строем, о разоружении. Усиление влияния СССР на страны 

Африки, ближнего востока и социалистического лагеря. Строительство Берлинской 

стены. Договор о запрете испытаний ядерного оружия (1963 г.) 

Запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Юрия Гагарина, 

выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (1957 г.) Развитие киноискусства. 

Советский Союз в середине 1960-х – 1980-е гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Курс на строительство «развитого социализма». 

Реформы в сельском хозяйстве и промышленности. Недостатки лёгкой 

промышленности. 

Положительные изменения в жизни советских людей. Культурный досуг, хобби. 

Появление диссидентов. 

Внешняя политика: разрядка международной напряженности. Война во Вьетнаме, 

Афганистане. 

Вмешательство во внутреннюю политику Чехословакии (1968 г.). 

Переход ко всеобщему среднему образованию. Успехи советских спортсменов. 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. Советское искусство 1960-1980 гг. 

Распад СССР (обзорно) 

Последние генеральные секретари СССР: Ю. В. Андропов, К. У. Черненко, М. С. 

Горбачёв. 

Политика перестройки. Совершенствование системы оплаты труда. Перевод 

предприятий на хозрасчёт. Гласность и свобода мнений. 

Возрастание роли церкви в жизни общества. Празднование 1000-летия Крещения 

Руси. Окончание холодной войны. Бархатные революции в странах Варшавского 

договора. 

Отмена 6-й статьи Конституции (об однопартийной системе). Выборы Президента 

РСФСР. Государственный переворот (ГКЧП). Совещание в Беловежской Пуще. 



Распад СССР. Создание СНГ. Первые годы существования Российской Федерации. 

Разгон демонстрации у Дома Советов (1993 г.) 

Увеличение внешнего долга страны. Чеченский кризис. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в начале ХХI века 

Приход к власти В. В. Путина. Территориальная реформа. Экономические и 

социальные реформы 2000-х гг. Д. А. Медведев – новый президент РФ. Политика 

развития современных технологий. 

Борьба с международным терроризмом. Присоединение Крыма (2014 г.). 

Культурная жизнь страны. Успехи российских спортсменов на Олимпийских играх и 

других международных соревнованиях. Экономическое, культурное, духовное 

возрождение России. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"История Отечества". 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование "Лентой времени"; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

педагогического работника. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

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

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

исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 



понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с 

опорой на ее "легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Рисование 

(изобразительное искусство)" (V класс), входящий в предметную область 

"Искусство" 

Пояснительная записка. 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с 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, 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. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период 

обучения", "Обучение композиционной деятельности", "Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие 

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи", 

"Обучение восприятию произведений искусства". 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему, 

декоративное рисование. 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

или по образцу, по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной 

композиции; 



выполнение плоскостной и полИНбъемной аппликаций (без фиксации деталей 

на изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Подготовительный период обучения. 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 

искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; 

правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 

процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических 

фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и 

отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа 

бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке обучающихся к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 



расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги 

в соответствующих пространственных положениях; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга 

в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа 

от..., слева от..., посередине; 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, 

овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих 

линии (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности: 



Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной 

центр (зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с 

параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений 

(при использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия 

горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и 

светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом 

и декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", 

"деталь", "часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", 

"орнамент", "скульптура", "барельеф", "симметрия", "аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре). 



Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок: 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения 

на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных 

красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании 

с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства: 

Примерные темы бесед: 

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. 

Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. 

Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 

Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор 

(мрамор, гранит, глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота 

человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали 

произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 



"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, Городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

Содержание программы 

Рисование (изобразительное искусство) 

V КЛАСС 

КОМПОЗИЦИЯ  (8 ч) 

Создание многофигурной композиции. Достижение целостности изображения. 

Развитие навыков изображения человека. Характеристика портретируемого с 

помощью цвета. Выбор цветовой гаммы в зависимости от замысла портрета. 

Элементы оформления книги, ее конструкция. 

Использование элементов символики в эмблеме, фирменном знаке, почтовой 

марке и т. п. 

Знакомство с графическими способами печатания (линогравюра). 

Пластика и фактура в прикладной скульптуре. 

П р и м е р н ы е  задания .  Рисование на темы: «В заповеднике», «В походе», «У 

памятника Неизвестному Солдату», «Туристы у костра» (карандаш, гуашь). 

Выполнение портретов с натуры и по памяти на основе наблюдений: «Моя мама» 

(«Мой папа»), «Мой товарищ» («Моя подруга») (акварель, гуашь). 

Выполнение серии почтовых марок, посвященных знаменательным датам, 

например Празднику Победы (акварель, тушь). 

Изготовление экслибриса для школьной или домашней библиотеки (тушь, перо, 

линолеум, резцы, краска). 

Выполнение эскизов элементов оформления книги: заставок, буквиц, концовок, 

иллюстраций (карандаш, тушь, акварель). 

Выполнение эскиза медали, посвященной спортивным соревнованиям (карандаш, 

гуашь). 

Цвет и краски (5 ч) 

Закрепление знаний об изменении цвета объемных предметов в зависимости от 

освещения. 

Особенности работы с красками с использованием ограниченной цветовой 

гаммы. 

Приемы достижения целостности изображения. 



Световой и цветовой контраст. Передача в композиции контрастного освещения 

при изображении фигур, находящихся в тени и на свету. 

Прим ерные  задания. Рисование с натуры натюрморта, составленного из 

нескольких простых по форме ярких предметов (акварель). 

Рисование на темы: «Бассейн», «На катке», «Цветовые прожекторы в театре» 

(гуашь). 

Рисование по памяти или по представлению группы людей, находящихся вокруг 

или на фоне одного источника света («Туристский костер»). 

 

Форма,  пропорции, конструкции  (6 ч) 

Знакомство с особенностями конструкции отдельных предметов призматической и 

комбинированной формы. Формирование представления о вырезах, сечениях 

применительно к форме различных предметов. 

Использование вспомогательных линий для передачи строения предметов. 

Совершенствование навыков выявления формы предметов. 

Совершенствование навыков выявления формы предметов средствами светотени 

(тон, полутон и т.д.). 

Стилизация формы предмета в символическом изображении. 

Пр и м е р н ы е  задания. Рисование по представлению предметов 

геометрической формы с вырезом 1/2, 1/4, 1/8 части (карандаш). 

Рисование с натуры фигуры человека в движении (карандаш). 

Лепка двух-, трех-фигурных композиций: «На ферме», «Девочка с собакой», 

«Медведица и медвежата» (рельеф, круглая скульптура). 

 

Пространство (5 ч) 

Сознательный выбор точки зрения на группу предметов в соответствии» с 

изобразительной задачей. Передача в рисунке пространственного положения группы 

предметов, достижение их пластического единства. 

Совершенствование навыков передачи в рисунке зрительной глубины 

пространства. Способы выделения в изображении первого плана (с помощью тона, 

цвета, детализации). 

Примерные   задания. Рисование на основе наблюдений: 

«Хоровод», «Дети лепят снеговика», «Вбрасывание шайбы» (акварель, гуашь). 

Рисование на темы: «В больнице», «Бассейн», «В горячем цеху» (гуашь). 

Выполнение с натуры натюрморта, составленного из 2—3 предметов простой 

геометрической формы (карандаш). 

Выполнение с натуры набросков (слабо завязанного морского узла из толстого 

шнура или чучел мелких птиц — карандаш). 

Восприятие произведений искусства(10ч) 



Роль деталей (костюм, окружающие предметы, интерьер, фон-пейзаж) в 

произведениях жанровой живописи (П. Федотов, Э. Делакруа, Ю. Пименов, Б. 

Кустодиев). 

Различные композиционные решения портрета (головной, поясной, фигурный, 

групповой). Детали (поза, жест, одежда и т. п.) в классических портретах (живопись, 

графика, скульптура — Леонардо да Винчи, Рембрандт, О. Кипренский, К. Брюллов, В. 

Серов, П. Корин, В. Мухина).  

Образы поэтов и писателей-классиков в изобразительном искусстве. 

Понятия «станковое искусство» и «монументальное искусство». 

Монументальное искусство, его особенности (крупные формы, значительность 

содержания, обобщенность образов) на примерах скульптурных памятников и 

ансамблей (Фальконе.«Медный всадник»; А. Васильев, Е. Левинсон. Мемориальный 

ансамбль на Пискаревском кладбище). Монументальная живопись (витраж, фреска, 

мозаика). Выразительные средства монументальной живописи. Взаимосвязь 

монументальной живописи и скульптуры с архитектурой и природной средой 

(средневековый витраж, Микеланджело, Д. Сикейрос, Поликлет, Донателло, В. 

Цигаль, М. Манизер). 

Выражение социальных проблем эпохи в произведениях изобразительного 

искусства. Тема труда в искусстве (О. Домье, Ф.Милле, П. Ярошенко, А. Архипов, Т. 

Яблонская, А. Пластов). 

Ознакомление обучающихся на примере творчества В. Сурикова или И. Репина с 

эмоционально-образным отражением в живописи исторических событий. Работа 

художника над произведением исторического жанра (сбор материала, 

подготовительные эскизы, поиски деталей и т. д.). 

Понятие о натюрморте как образном отражении духовного мира человека. 

Натюрморты, являющиеся фрагментами картин бытового и исторического жанров (Я- 

Вермеер, Ж. Шарден, П. Федотов, К. Коровин, М. Сарьян, И. Машков, К. Петров-

Водкин). 

Развитие самостоятельности суждений о произведениях изобразительного 

искусства. Обобщение и закрепление знаний по материалу раздела «Восприятие 

произведений искусства». Развитие умения рассказывать о произведениях 

изобразительного искусства, используя полученные знания (И. Остроухое.«Золотая 

осень»; С. Герасимов. «Лед прошел»; М. Сарьян. «Фрукты на блюде»; К. Петров-

Водкин. «Яблоко и вишня»; П. Кончаловский. «Сирень»; И. Шевандронова. «В 

сельской библиотеке»; А. Пластов. «Ужин трактористов». Фотографии и диапозитивы 

памятников, архитектурных сооружений. Народные игрушки, произведения декоративно-

прикладного искусства. 

Речевой материал 

Слова, словосочетания, термины: 



фактура, образ, пропорции, объемность, колорит, контраст, сюжет, композиция, 

линогравюра, символ*, символика*, эмблема, архитектура, экслибрис, резцы, линолеум, 

заставка, буквица, концовка, фольга, стека, вырез, сечение, тон, полутон, упрощение 

(формы), пространство, интерьер, мозаика, витраж, фреска; 

выделять (главное, центр композиции), сокращаться (уменьшаться), 

чередоваться, выражать (чувства, настроение), создавать (скульптуру, архитектурное 

сооружение, узор, орнамент); 

фон-пейзаж, портрет (головной, поясной, полуфигурный, фигурный, групповой, 

на коне); 

контраст света и тени, источник света, на фоне источника света, единая точка 

зрения, искусство костюма, станковое искусство, монументальное искусство, 

мемориальный ансамбль, тема труда в искусстве, сбор материала, цветовая гамма (теплая, 

холодная), сюжетная композиция, спокойная (динамичная), массивная (легкая, изящная) 

форма предмета, спокойный (напряженный) цвет, пространство листа бумаги, контраст 

света и тени, чувство красоты, строение (конструкция) предмета, выдающиеся памятники 

культуры, пластичность формы, фирменный знак, элементы оформления книги, макет 

книги. 

 

Типовые фразы: 

Назови виды (жанры) изобразительного искусства. Чем отличаются произведения 

разных жанров? Назови произведения изобразительного искусства, передающие образы 

поэтов и писателей-классиков. Каких мастеров монументального искусства ты знаешь? 

Назови самые известные их произведения. 

Назови крупнейшие музеи страны и музеи мира. Какие тебе известны памятники 

культуры родного края? Как государство заботится об охране этих памятников? 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование 

(изобразительное искусство)": 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

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

требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 



знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", 

"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника 

или инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 



использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

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. 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная 

физическая культура" (V - IX классы) предметной области "Физическая 

культура" 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре для обучающихся V - IX классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного 

первого (I) и I - IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями  в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, 

агрессия, самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеучебной 

деятельности; 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: "Гимнастика", 

"Легкая атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовки", "Подвижные игры", 

"Спортивные игры". В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных 



подраздела: "Теоретические сведения" и "Практический материал". Кроме этого, с 

учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им также 

предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической 

культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе "Гимнастика" (подраздел "Практический материал") кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 

упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с 

младшими классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает их 

сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется 

опорный прыжок, упражнения со скакалками, гантелями и штангой, на преодоление 

сопротивления, упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел "Легкая атлетика" включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, 

ловкости, быстроты). 

Освоение раздела "Лыжная и конькобежная подготовка" направлена на 

дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые 

способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжной и 

конькобежной подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой 

атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только 

в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

"Подвижные игры" и "Спортивные игры", которые не только способствуют 

укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических 

качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-ro 

класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может 

использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения. 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение 

физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной 

организации. 



Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях 

по ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал: построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, 

расслабления мышц, укрепления голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц 

туловища, рук и ног, для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; 

малыми мячами, большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и 

штангой; лазанье и перелезание, упражнения на равновесие; опорный прыжок; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача 

предметов. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

прыжках в длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и 

замедлением, преодолением препятствий; 

б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скорости, 

скоростной бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, 

средние и длинные дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности; 

в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в 

длину (способами "оттолкнув ноги", "перешагивание"); прыжки в высоту способом 

"перекат"; 

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную 

цель, метание в движущую цель. 

Лыжная и конькобежная подготовки. 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах 

как средство закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиеничекие требования к занятиям на 

лыжах. Виды лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 



Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; 

одновременный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование 

разных видов подъемов и спусков. Повороты. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и 

на поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры. 

Практический материал. 

Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с: бегом, прыжками; 

лазанием, метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, 

ловлей, метанием). 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила 

поведения обучающихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. 

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 

простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и 

обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками 

через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя 

прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя 

прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис. 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных 

игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, 

прямые с вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу. 



Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, 

вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы.  

Учебные игры с учетом ранее изученных правил.



Содержание программы 

Адаптивная физическая культура 

V КЛАСС 
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Программное содержание 

Дифференциация видов деятельности  

Минимальный уровень Достаточный уровень  

Легкая атлетика  

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

Медленный бег с 

равномерной 

скоростью 

1 Беседа по технике безопасности 

на занятиях легкой атлетикой. 

Выполнение ходьбы с сочетанием 

разновидностей ходьбы. 

Выполнение медленного бега в 

равномерном темпе до 2 мин. 

Подвижная игра с бросками и 

ловлей мяча 

Слушают инструктаж о 

правилах поведения на уроках 

легкой атлетики, отвечают на 

вопросы односложно. 

Выполняют ходьбу с 

сочетанием разновидностей 

ходьбы.1 

Выполняют бег. 

Слушают инструктаж о 

правилах поведения на уроках 

легкой атлетики, отвечают на 

вопросы целыми 

предложениями. 

Выполняют ходьбу с 

сочетанием разновидностей 

ходьбы. 

Выполняют бег с равномерной 

скоростью 

 

2 Значение ходьбы для 

укрепления здоровья 

человека. 

Продолжительная 

ходьба 15-20 мин в 

различном темпе 

 Определение оптимального 

двигательного режима для своего 

возраста, его виды. Выполнение 

продолжительной ходьбы в 

различном темпе, сохраняя 

правильное положение тела в 

движении. Движение 

акцентированным шагом 

(подготовительный к строевому 

шагу); шаг на месте, остановка 

Просматривают презентацию 

«Значение ходьбы для 

укрепления здоровья 

человека». Выполняют 

разминку в медленном темпе. 

Идут продолжительной 

ходьбой 10-15 мин. Выполняют 

шаг на месте, остановка по 

инструкции учителя 

Просматривают презентацию 

«Значение ходьбы для 

укрепления здоровья человека». 

Выполняют разминку в быстром 

темпе. Идут продолжительной 

ходьбой 15-20 мин. Выполняют 

акцентированный шаг, шаг на 

месте, остановка по инструкции 

учителя 

 



3 Спортивная ходьба. 

Бег с переменной 

скоростью до 2 мин 

1 Выполнение ходьбы легко и 

свободно, не задерживая 

дыхание. Ходьба на скорость на 

60 м. 

Выполнение бега легко и 

свободно, не задерживая дыхание 

Выполняют разминку в 

медленном темпе. 

Выполняют ходьбу на скорость 

10 мин (от 30-50 м). 

Выполняют бег с переменной 

скоростью до 1 мин 

Выполняют разминку в 

быстром темпе. Выполняют 

ходьбу на скорость 10 мин (от 

30-60 м). 

Выполняют бег с переменной 

скоростью до 2 мин 

 

4 Запрыгивание на 

препятствие высотой 

до 30-40 см 

1 Выполнение ходьбы с 

поочередными выталкиваниями 

вверх с правой и левой ноги (на 

каждый шаг). 

Ходьба с перешагиванием 

препятствий. 

Ходьба в быстром темпе, с малым 

продвижением вперед. 

Выполнение пружинистого 

толчка ногами, мягкое 

приземление, сохраняя 

равновесие. 

Прыжки через вертикальные 

препятствия. 

Подвижная игра для развития 

прыжковой выносливости 

Выполняют общеразвивающие 

упражнения для подготовки 

мышц ног к прыжкам. 

Выполняют ходьбу в 

медленном темпе с малым 

продвижением вперед. 

Выполняют задания в 

движении для подготовки к 

прыжкам в медленном темпе. 

Выполняют запрыгивания и 

спрыгивания с препятствия 

до 30 см. Выполняют прыжки 

через препятствия с помощью 

учителя 

Выполняют общеразвивающие 

упражнения для подготовки 

мышц ног к прыжкам. 

Выполняют ходьбу в 

медленном темпе с малым 

продвижением вперед. 

Выполняют задания в 

движении для подготовки к 

прыжкам. Выполняют 

запрыгивания и спрыгивания с 

препятствия высотой 40 см. 

Выполняют прыжки через 

препятствия после показа 

учителя 

 

5 Бег на отрезках до 30 

м. Беговые 

упражнения 

1 Освоение названий беговых 

упражнений и 

последовательность их 

выполнения. 

Выполнение специальных 

беговых упражнений, быстрого 

бега на отрезках. 

Выполнение перехода от 

стартового разбега к бегу. 

Выполнение старта и финиша. 

Выполняют различные виды 

ходьбы за другими 

обучающимися, ориентируясь 

на их образец. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

специально - беговые 

упражнения по показу учителя, 

бегут с ускорением на отрезках 

до 30 м -1 раз. 

Выполняют медленный бег по 

команде «Старт» 

Выполняют ходьбу с 

сочетанием разновидности 

ходьбы. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

специально - беговые 

упражнения, бегут с 

ускорением на отрезках до 30 м 

-2-3 раза. Выполняют стартовый 

разбег, стартуют из различных 

исходных положений 

 



6 Метание набивного 

мяча (1 кг) двумя 

руками снизу, из-за 

головы, через голову 

1 Определение названия мяча, 

какие качества развивают 

упражнения с этим мячом. 

Демонстрация техники бросков 

набивного мяча двумя руками 

снизу, из-за головы, через голову. 

Выполнение броска согласовывая 

движения рук и туловища 

Рассматривают наглядно- 

демонстрационные материалы 

по теме урока. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

метание набивного мяча снизу 

после показа и объяснения 

учителя 

Рассматривают наглядно- 

демонстрационные материалы 

по теме урока, отвечают на 

вопросы и вступают в беседу. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

метание набивного мяча из 

различных исходных положений 

 

7 Техника бега с 

низкого старта 

1 Выполнение ходьбы в различных 

темпах с 

упражнениями в движении. 

Выполнение бега в различном 

темпе. 

Выполнение специальных 

беговых упражнений. 

Освоение понятия низкий старт. 

Демонстрирование техники 

стартового разгона, переходящего 

в бег по 

дистанции. 

Выполнение бега по прямой с 

низкого старта 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному (на носках, на 

пятках). 

Выполняют бег в медленном 

темпе. Выполняют комплекс 

специально-беговые 

упражнения (3-4 вида). 

Смотрят демонстрацию 

техники выполнения низкого 

старта. Выполняют технику 

низкого старта и стартового 

разгона по показу учителя, 

переходящего в бег по 

дистанции 40 м 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному (на носках, на 

пятках, перекатом с пятки на 

носок, с выпадом). 

Выполняют бег в различных 

темпах. Выполняют комплекс 

специально-беговые 

упражнения (5-6 видов). 

Смотрят демонстрацию техники 

выполнения низкого старта. 

Выполняют технику низкого 

старта и стартового разгона, 

переходящего в бег по 

дистанции 60 м 

 

8 Бег на средние 

дистанции (150 м) 

1 Выполнение ходьбы в различных 

темпах с 

упражнениями в движении. 

Выполнение бега в различном 

темпе. 

Демонстрация техники подсчета 

ЧСС. 

Выполнение специальных 

беговых упражнений. 

Выполнение бега на средние 

дистанции, распределяя свои 

силы в беге на дистанции. 

Выполнение подсчета ЧСС 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному (на носках, на 

пятках). 

Выполняют бег в медленном 

темпе. Выполняют комплекс 

специально-беговые 

упражнения (3-4 вида). 

Смотрят демонстрацию 

техники подсчета ЧСС, с 

помощью учителя 

определяют место измерения 

пульса. 

Выполняют кроссовый бег до 

150 м (допускается смешанное 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному (на носках, на 

пятках, перекатом с пятки на 

носок, с выпадом). 

Выполняют бег в различных 

темпах. Выполняют комплекс 

специально-беговые 

упражнения (5-6 видов). 

Смотрят демонстрацию техники 

подсчета ЧСС, определяют 

место измерения пульса, с 

помощью учителя 

подсчитывают удары в минуту. 

Выполняют кроссовый бег до 

 



передвижение). Подсчитывают 

ЧСС с помощью учителя 

150 м (девочки), на дистанцию 

300 м (мальчики) 

Выполняют подсчет ЧСС 

Спортивные игры  

9 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

спортивными играми. 

Значение и основные 

правила закаливания 

1 Беседа по технике безопасности 

на занятиях спортивными играми. 

Беседа об основных средствах и 

правилах закаливания организма. 

Передвижение, исполнение 

команд в колонне сохраняя 

дистанцию и равнение в затылок. 

Ознакомить с бегом в 

чередовании с ходьбой. 

Подвижная игра на внимание 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений. Выполняют 

построение с помощью 

педагога. 

Отвечают на вопросы 

односложно. Передвигаются в 

колонне бегом в 

чередовании с ходьбой по 

указанию учителя. Участвуют 

в подвижной игре по 

инструкции учителя 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу. 

Выполняют построения и 

перестроения в шеренгу, 

колонну, круг, осваивают 

строевые действия в шеренге и 

колонне. 

Выполняют правила игры 

 

10 Перемещение на 

площадке в 

пионерболе, прием и 

передача мяча 

двумя руками у 

стены и в парах 

1 Выполнение основных 

перемещений на площадке в 

пионерболе. 

Выполнение упражнений на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. 

Выполняют перемещение на 

площадке игроков в пионерболе, 

выполнение приема и передачи 

мяча двумя руками у стены и в 

парах 

Выполняют основные 

перемещения на площадке в 

пионерболе, после инструкции 

учителя, ориентируясь на 

образец выполнения 

обучающимися из 2 группы. 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев (по возможности). 

Выполняют перемещения на 

площадке с помощью 

педагога. Выполняют игровые 

умения ( взаимодействие с 

партнером) 

Выполняют основные 

перемещения на площадке в 

пионерболе. Выполняют 

упражнения на развитие 

мышц кистей рук и пальцев. 

Выполняют перемещения на 

площадке. Выполняют игровые 

умения 

 



11 Бросок мяча через 

сетку одной рукой и 

ловля двумя руками 

после подачи 

1 Выполнение упражнений на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. 

Выполнение перемещений на 

площадке игроков в пионерболе. 

Выполнение бросков мяча через 

сетку одной рукой и ловля 

двумя руками после подачи 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев (по возможности). 

Выполняют перемещения на 

площадке с помощью 

педагога. Выполняют и 

используют игровые умения по 

инструкции учителя. 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. Выполняют 

перемещения на площадке. 

Выполняют и используют 

игровые умения 

 

12 Техника подачи мяча 

в пионерболе 

1 Выполнение перемещений на 

площадке игроков в пионерболе, 

выполнение приема и передачи 

мяча двумя руками у стены и в 

парах. 

Выполнение подачи мяча в игре 

Выполняют перемещения на 

площадке с помощью 

педагога. Выполняют прием и 

передачу мяча у стены по 

инструкции и показа учителя. 

Осваивают и используют 

игровые умения (подача мяча в 

пионерболе) 

Выполняют перемещения на 

площадке с помощью 

педагога. Выполняют прием и 

передачу мяча в паре. 

Осваивают и используют 

игровые умения (подача мяча в 

пионерболе). 

Выполняют и используют 

игровые умения. 

 

13 Розыгрыш мяча на 

три паса в 

пионерболе. 

Учебная игра 

1 Выполнение упражнений на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. 

Выполнение перемещений на 

площадке игроков в пионерболе. 

Выполнение приема и передачи 

мяча двумя руками у стены и в 

парах. 

Выполнение способов 

розыгрышей мяча на три паса в 

пионерболе. 

Выполнение игровых действий 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев (по возможности). 

Выполняют перемещения на 

площадке с помощью 

педагога. Выполняют 

упражнения с мячом по 

инструкции и по показу 

учителя. 

Выполняют и используют 

игровые умения по инструкции 

учителя 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. Выполняют 

перемещения на площадке. 

Выполняют упражнения с 

мячом после инструкции и 

показа учителя. 

Выполняют и используют 

игровые умения 

 

14 Баскетбол. 

Упрощенные правила 

игры в 

баскетбол; права и 

обязанности игроков, 

предупреждение 

травматизма. 

1 Беседа о санитарно- 

гигиенические требования к 

занятиям баскетболом, права и 

обязанности игроков на 

площадке, предупреждение 

травматизма. 

Освоение простейших правил в 

баскетболе. 

Подвижная игра на броски и 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений. 

Отвечают на вопросы 

односложно. Участвуют в 

подвижной игре по 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу. 

Осваивают правила игры 

 



передачи мяча. инструкции учителя 

15 Стойка 

баскетболиста. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди в парах с 

продвижением 

вперед 

1 Демонстрация стойки 

баскетболиста. Освоение стойки 

баскетболиста. 

Освоение передачи мяча двумя 

руками от груди с шагом 

навстречу друг другу. 

Осваивание ловлю мяча двумя 

руками с последующим 

ведением и остановкой. 

Выполнение ведения мяча на 

месте и в движении 

Осваивают стойку 

баскетболиста после 

неоднократного показа и 

инструкции учителя. 

Выполняют остановки по 

сигналу учителя, выполняют 

повороты на месте с мячом в 

руках, передают и ловят мяч 

двумя руками от груди в парах 

на месте (на основе образца 

учителя). Ведут мяч одной 

рукой на месте и в 

движении шагом, после 

инструкции учителя, 

ориентируясь на образец 

выполнения обучающимися из 

более сильной группы 

Осваивают стойку 

баскетболиста после инструкции 

учителя. 

Выполняют остановки по 

сигналу учителя, выполняют 

повороты на месте с мячом в 

руках, передают и ловят мяч 

двумя руками от груди в парах 

(на основе образца учителя). 

Ведут мяч одной рукой на месте 

и в движении шагом по 

инструкции учителя 

 

16 Ведение мяча с 

обводкой 

препятствий 

1 Демонстрация техники ведения 

мяча. Освоение техники 

ведения мяча. Выполнение 

передвижений без мяча, 

остановку шагом. 

Выполнение ведения мяча с 

обводкой условных противников. 

Выполнение передачи мяча 

двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед 

Осваивают технику ведения 

мяча после неоднократного 

показа учителем и 

ориентируюсь на образец 

выполнение обучающимися 2 

группы. Выполняют 

передвижение без мяча, 

остановку шагом. 

Выполняют ведение мяча с 

обводкой условных 

противников. Выполняют 

передачу мяча двумя руками от 

груди в парах с 

продвижением вперед 

Осваивают технику ведения 

мяча после показа учителя. 

Выполняют передвижение без 

мяча, остановку шагом. 

Выполняют ведение мяча с 

обводкой условных 

противников 

Выполняют передачу мяча 

двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед 

 



17 Бросок мяча по 

корзине с низу 

двумя руками и от 

груди с места. 

Эстафеты с 

элементами 

баскетбола 

1 Демонстрация техники броска 

мяча по корзине двумя руками 

снизу и от груди с места. 

Освоение техники броска мяча по 

корзине различными способами. 

Выполнение 

бросков по корзине двумя руками 

снизу и от груди с места, 

демонстрирование элементов 

техники баскетбола. 

Выполнение передачи мяча 

двумя и одной рукой в парах, 

тройках в движении. 

Осваивают технику броска 

мяча по корзине двумя руками 

снизу и от груди с места. 

Выполняют передачи мяча с 

продвижением вперед двумя 

руками. Бросают мяч в 

корзину двумя руками снизу от 

груди с места после 

инструкции учителя и 

ориентируюсь на образец 

выполнение обучающимися 

более сильной группы 

Осваивают технику броска 

мяча по корзине двумя руками 

снизу и от груди с места. 

Выполняют передачи мяча 

двумя и одной рукой в парах, 

тройках, с продвижением 

вперед и бросают мяч в корзину 

двумя руками снизу и от груди с 

места после инструкции учителя 

 

18 Комбинации из 

основных элементов 

техники 

перемещений и 

владении мячом. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

1 Осваивают упражнений с 

набивными мячами: броски 

мяча с близкого расстояния, с 

разных позиций и расстояния. 

Выполняют ведение мяча с 

передачей, с последующим 

броском в кольцо. 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в 

процессе учебной игры 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в 

процессе учебной игры 

 

Гимнастика  

19 Техника 

безопасности и 

правила поведения на 

занятиях по 

гимнастике. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два на 

месте. 

1 Беседа по ТБ на занятиях 

гимнастикой. 

Выполнение строевых действий 

согласно расчету и команде. 

Выполнение перестроения из 

колонны по одному в колонну по 

два и по три на месте. 

Выполнение упражнения 

сочетание ходьбы и бега в 

колонне. Выполнение 

упражнений со скакалкой. 

Выполнение прыжков через 

Выполняют строевые 

действия под щадящий счёт. 

Выполняют сочетание ходьбы 

и бега в колонне ориентируясь 

на образец выполнения 

обучающимися более сильной 

группы. 

Выполняют упражнения со 

скакалкой. Прыгают через 

скакалку на месте в 

равномерном темпе на двух 

ногах произвольным способом 

Выполняют строевые действия. 

Выполняют сочетание ходьбы и 

бега в колонне. Выполняют 

упражнения со скакалкой. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух, одной ноге произвольным 

способом 

 



скакалку на месте в равномерном 

темпе 

20 Значение утренней 

гимнастики 

1 Выполнение поворотов на месте 

налево и направо переступанием. 

Выполнение ритмичной ходьбы с 

сохранение заданного темпа 

ходьбы. 

Выполнение общеразвивающих 

упражнений типа зарядки. 

Подвижная игра с бегом 

Выполняют простые виды 

построений, осваивают на 

доступном уровне строевые 

действия в шеренге и колонне 

(с помощью учителя). 

Выполняют ходьбу с 

изменением скорости. 

Выполняют практические 

задания с заданным 

параметрами (составляют 

комплекс утренней 

гимнастики) с помощью 

педагога. Участвуют в 

подвижной игре по инструкции 

и показу учителя, 

ориентируясь на поэтапный 

показ отдельных действий 

Выполняют построения и 

перестроения в шеренгу, 

колонну, осваивают действия в 

шеренге и колонне. 

Выполняют ходьбу с 

изменением скорости. 

Выполняют практические 

задания с заданным 

параметрами (составляют 

комплекс утренней гимнастики). 

Участвуют в различных видах 

игр после инструкции и показа 

учителя 

 

21 Упражнения на 

укрепление мышц 

туловища, рук и ног 

1 Выполнение фигурной 

маршировки. 

Выполнение упражнений на 

укрепление мышц туловища, рук 

и ног 

Выполняют фигурную 

маршировку за другим 

учащимся, ориентируясь на 

образец выполнения впереди 

идущего учащегося. 

Выполняют упражнения с 

дифференцированной 

помощью учителя 

Выполняют фигурную 

маршировку. Выполняют 

переноску, передачу мяча сидя, 

лежа в различных направлениях. 

Выполняют упражнения по 

показу 

 

22 Упражнения с 

сопротивлением 

1 Выполнение упражнений с 

элементами единоборств, 

сохранение равновесия при 

движении на скамейке 

Выполняют упражнения на 

равновесие на скамейке: 

повороты с различными 

движениями рук, с хлопками 

под ногой, повороты на носках, 

прыжки с продвижением 

вперед ( на полу), комплекс 

упражнений с сопротивлением 

(3-5 упражнений) 

Выполняют упражнения на 

равновесие на скамейке: 

повороты с различными 

движениями рук, с хлопками 

под ногой, повороты на носках, 

прыжки с продвижением вперед 

( на полу), комплекс 

упражнений с сопротивлением 

 



23 Упражнения на 

развитие ориентации 

в пространстве 

1 Выполнение ходьбы «змейкой», 

«противоходом». 

Выполнение упражнений со 

сложенной скакалкой в 

различных исходных положениях, 

прыжки через скакалку на двух и 

одной ноге. 

Выполняют ходьбу 

«змейкой», «противоходом». 

Выполняют комплекс 

упражнений со скакалкой 

меньшее количество раз. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе 

на двух ногах произвольным 

способом 

Выполняют ходьбу 

«змейкой», «противоходом». 

Выполняют комплекс 

упражнений со скакалкой. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух, одной ноге произвольным 

способом 

 

24 Повороты направо, 

налево, кругом 

(переступанием). 

Упражнения на 

равновесие 

1 Ориентирование в пространстве, 

сохранение равновесия при 

движении по скамейке. 

Выполнение перестроений на 

месте. 

Прыжки через скакалку на одной, 

двух ногах 

Выполняют строевые 

действия под щадящий счёт. 

Выполняют перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по два, по три на месте. 

Выполняют ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух ногах 

произвольным способом 

Выполняют строевые действия. 

Выполняют 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по три 

на месте. Выполняют ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух, одной ноге произвольным 

способом 

 

25 Лазание по 

гимнастической 

стенке вверх-вниз 

разноименным 

способом, с 

одновременной 

перестановкой руки и 

ноги 

1 Выполнение корригирующих 

упражнений на дыхание. 

Выполняют лазание по 

гимнастической стенке 

разными способами: ставя ноги на 

каждую рейку или через одну. 

Коррекционная игра 

 

Выполнение корригирующих 

упражнений на дыхание. 

Выполняют лазание по 

гимнастической стенке 

разными способами: ставя ноги на 

каждую рейку или через одну. 

Коррекционная игра 

Выполняют корригирующих 

упражнений на дыхание. 

Выполняют упражнения в 

лазание на меньшую высоту. 

Участвуют в игре по 

инструкции учителя 

Выполняют корригирующих 

упражнений на дыхание. 

Выполняют упражнения в 

лазание. 

Играют в подвижную игру после 

инструкции учителя 

 

26 Лазание по 

гимнастической 

стенке вверх-вниз 

разноименным 

способом, с 

одновременной 

перестановкой руки и 

ноги 

1 Выполняют корригирующих 

упражнений на дыхание. 

Выполняют упражнения в 

лазание на меньшую высоту. 

Участвуют в игре по 

инструкции учителя 

Выполняют корригирующих 

упражнений на дыхание. 

Выполняют упражнения в 

лазание. 

Играют в подвижную игру после 

инструкции учителя 

 



27 Расхождение вдвоем 

поворотом при 

встрече на 

гимнастической 

скамейке 

1 Выполнение упражнений 

сохраняя равновесие при 

выполнении упражнения на 

гимнастической скамейке 

Выполняют упражнения на 

равновесие после 

неоднократного показа по 

прямому указанию учителя. 

Участвуют в игровых заданиях 

(в паре) 

Выполняют упражнения на 

равновесие после показа 

учителем. Участвуют в 

соревновательной 

деятельности 

 

28 Расхождение вдвоем 

поворотом при 

встрече на 

гимнастической 

скамейке 

1  

29 Упражнения с 

гимнастическими 

палками 

1 Выполнение согласование 

движения палки с движениями 

туловища, ног. 

Выполнение составление и 

выполнение комбинации на 

скамейке 

Выполняют 4-6 упражнений с 

гимнастической палкой. 

Выполняют доступные 

упражнения на равновесие 

Выполняют и демонстрируют 

комбинацию на скамейке. 

Выполняют упражнения с 

гимнастической палкой 

 

30 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

1 Переноска 2- 3 набивных мячей 

весом до 5-6 кг. 

Переноска гимнастического коня 

и козла, матов на расстояние до 

15 м. 

Выполнение прыжка согнув ноги 

через козла, коня в ширину 

Выполняют наскок в стойку на 

коленях. Переносят 1- 2 

набивных мячей весом до 3-4 

кг. Переносят гимнастического 

коня и козла, маты на 

расстояние до 10 м 

Выполняют опорный прыжок 

ноги врозь через козла, коня в 

ширину с помощью учителя. 

Переносят 2- 3 набивных мячей 

весом до 5-6 кг. 

Переносят гимнастического 

коня и козла, маты на 

расстояние до 15 м 

 

31 Упражнения со 

скакалками 

1 Выполнение упражнений со 

скакалкой. 

Выполнение прыжковых 

упражнений с точностью прыжка 

Выполняют упражнения со 

скакалкой после обучающей 

помощи учителя. Выполняют 

прыжковые упражнения под 

контролем учителя 

Выполняют упражнения со 

скакалкой по показу и 

инструкции учителя. 

Выполняют прыжковые 

упражнения после инструкции 

 

32 Упражнения для 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки и 

точности движений 

1 Выполнение построения в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние. 

Выполнение прыжка в длину с 

места на заданное расстояние без 

предварительной отметки. 

Передача набивного мяча сидя, 

стоя из одной руки в другую над 

головой 

Выполняют построение в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние (по 

ориентирам). Прыгают в длину 

с места на заданное расстояние 

с 

предварительной отметки. 

Передают набивной мяч сидя, 

стоя из одной руки в 

Выполняют построение в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние. Прыгают в 

длину с места на заданное 

расстояние без 

предварительной отметки. 

Передают набивной мяч сидя, 

стоя из одной руки в другую над 

головой 

 



другую над головой меньшее 

количество повторений 

 Лыжная подготовка 

 33 Техника 

безопасности и 

правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовкой 

1 Беседа о правилах обращения с 

лыжным инвентарем и техники 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. 

Выполнение упражнения в 

подготовке к занятию, подбор 

лыжного инвентаря 

Отвечают на вопросы по ТБ на 

уроках лыжной подготовки, 

информацию о 

предупреждении травм и 

обморожений с опорой на 

наглядность (презентации, 

картинки, карточки), 

участвуют в беседе и отвечают 

на вопросы учителя с опорой 

на визуальный план. 

Готовятся к занятию, 

выбирают лыжи и палки по 

инструкции учителя 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному по ТБ на уроках 

лыжной подготовки, 

информацию о 

предупреждении травм и 

обморожений с опорой на 

наглядность (презентации, 

картинки, карточки), участвуют в 

беседе и отвечают на вопросы 

учителя. Готовятся к занятию, 

выбирают лыжи и палки 

 34 Совершенствование 

техники выполнения 

скользящего шага 

без палок и с палками 

1 Построение в шеренгу с лыжами 

у ноги. 

Повторение безопасного способа 

переноски лыж при движении в 

колонне. 

Одевание лыжного инвентаря. 

Передвижение на лыжах 

свободным, накатистым шагом 

без палок и с палками 

Выполняют построение с 

лыжами. 

Передвигаются в колонне по 

одному с лыжами на плече и 

под рукой, соблюдая 

дистанцию по сигналу учителя. 

Одевают лыжный инвентарь с 

помощью учителя 

передвигаются на лыжах 

скользящим шагом 

Выполняют построение с 

лыжами. 

Передвигаются в колонне по 

одному с лыжами на плече и под 

рукой, соблюдая 

дистанцию по сигналу учителя. 

Одевают лыжный инвентарь. 

Передвигаются по лыжне 

скользящим шагом 



 35 Прохождение 

отрезков на время от 

200 до 300 м 

1 Построение в шеренгу с лыжами 

у ноги. 

Повторение безопасного способа 

переноски лыж при движении в 

колонне. 

Одевание лыжного инвентаря. 

Прохождение на лыжах отрезков 

на скорость 

Выполняют построение с 

лыжами. 

Передвигаются в колонне по 

одному с лыжами на плече и 

под рукой, соблюдая 

дистанцию по сигналу учителя. 

Одевают лыжный инвентарь с 

помощью учителя. 

Осваивают выполнение 

попеременного двухшажного 

хода (по возможности) после 

инструкции и неоднократного 

показа 

учителя ( при необходимости: 

пошаговая инструкция 

учителя, пооперационный 

контроль выполнения 

действий) 

Выполняют построение с 

лыжами. 

Передвигаются в колонне по 

одному с лыжами на плече и под 

рукой, соблюдая 

дистанцию по сигналу учителя. 

Одевают лыжный инвентарь. 

Выполняют попеременный 

двухшажный ход после 

инструкции и показа учителя 

 36 Прохождение 

отрезков на время от 

200 до 300 м 

1 



 

37 Одновременный 

бесшажный ход 

1 Освоение способа 

передвижения одновременного 

бесшажного хода на лыжах. 

Демонстрация техники 

одновременного бесшажного хода. 

Выполнение 

передвижения одновременным 

бесшажным ходом 

Смотрят показ с объяснение 

техники одновременного 

бесшажного хода. Осваивают 

технику передвижения 

одновременного бесшажного 

хода (по возможности). 

Выполняют передвижение 

одновременным бесшажным 

ходом по возможности 

Смотрят показ с объяснение 

техники одновременного 

бесшажного хода. Осваивают 

технику передвижения 

одновременного бесшажного 

хода. 

Выполняют передвижение 

одновременным бесшажным 

ходом по возможности 

38 Одновременный 

бесшажный ход 

1 

39 Спуск в высокой 

стойке со склона, 

подъем «лесенкой» с 

соблюдением техники 

безопасности 

1 Совершенствование способа 

подъема на лыжах. 

Выполнение сохранение 

равновесия при спуске со склона в 

высокой стойке. 

Выполнение техники подъема 

«лесенкой» 

Выполняют спуск в высокой 

стойке со склона, сохраняя 

равновесие изученными 

способами по возможности. 

Выполняют подъем 

«лесенкой» по возможности 

Выполняют спуск в высокой 

стойке со склона, сохраняя 

равновесие изученными 

способами. 

Выполняют подъем 

«лесенкой» 

40 Поворот махом на 

месте 

1 Освоение способа поворота на 

лыжах махом. 

Демонстрация техники поворота 

махом на месте. 

Выполнение поворота махом на 

лыжах. 

Выполнение передвижение 

скользящим шагом по лыжне с 

палками 

Осваивают способ поворота на 

лыжах махом. Выполняют 

поворот махом на лыжах после 

инструкции и неоднократного 

показа учителя. 

Выполняют поворот махом на 

месте на лыжах по инструкции 

и показа учителя. 

Осваивают способ поворота на 

лыжах махом. Выполняют 

поворот махом на лыжах. 

Выполняют поворот махом на 

месте на лыжах. 

Выполняют передвижение на 

лыжах изученными ходами 
41 Поворот махом на 

месте 

1 

    Выполняют передвижения 

скользящим шагом по лыжне с 

палками по возможности 

 



42 Одновременный 

двухшажный ход 

1 Освоение способа 

передвижения одновременного 

двухшажного хода на лыжах. 

Демонстрация техники 

одновременного двухшажного 

хода. Выполнение 

передвижения одновременным 

двухшажным ходом 

Смотрят показ с объяснение 

техники одновременного 

двухшажного хода. Осваивают 

технику передвижения 

одновременного 

двухшажного хода (по 

возможности). 

Выполняют передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом по 

возможности 

Смотрят показ с объяснение 

техники одновременного 

двухшажного хода. Осваивают 

технику передвижения 

одновременного двухшажного 

хода. 

Выполняют передвижение 

одновременным двухшажным 

ходом по возможности 

43  1 

44 Повороты 

переступанием в 

движении 

1 Построение в шеренгу с лыжами у 

ноги. 

Переход на учебную лыжню в 

колонне по одному. 

Передвижение по учебному кругу 

ступающим и скользящим шагом. 

Выполнение упражнения, 

демонстрирую уверенное 

отрывание от снега лыжи, 

наклон в сторону поворота и 

вперед, сильно отталкиваясь от 

лыжи 

Выполняют построение с 

лыжами. 

Передвигаются в колонне по 

одному с лыжами на плече и 

под рукой, соблюдая 

дистанцию по сигналу учителя. 

Одевают лыжный инвентарь с 

помощью учителя. 

Выполняют повороты на лыжах 

на месте 

Выполняют построение с 

лыжами. 

Передвигаются в колонне по 

одному с лыжами на плече и под 

рукой, соблюдая 

дистанцию по сигналу учителя. 

Одевают лыжный инвентарь. 

Выполняют поворот 

переступанием в движении. 

45 Обучение 

правильному 

падению при 

1 Выполнение способа торможения 

на лыжах. Освоение техники 

падения на бок 

Осваивают комбинированное 

торможение лыжами и палками 

(по возможности). 

Смотрят показ с объяснение 

Выполняют комбинированное 

торможение лыжами и палками. 

Выполняют подъем 

«лесенкой», «ёлочкой», 



 

 прохождении спусков   технике правильного 

падения при прохождении 

спусков. 

Выполняют спуски в средней 

стойке 

имитируют и тренируют падение 

при прохождении спусков. 

46 Прохождение на 

лыжах за урок до 1 км 

1 Прохождение дистанции на лыжах 

за урок 

Проходят дистанцию без учета 

времени от 0,5 до 0,8 км по 

возможности 

Проходят дистанцию без учета 

времени 1 км 

47 Прохождение на 

лыжах за урок до 1 км 

1 

48 Игры на лыжах: 

«Пятнашки простые», 

«Самый меткий» 

1 Совершенствование техники 

передвижения без палок, развитие 

ловкости в играх на лыжах 

Играют в игры на лыжах( по 

возможности) 

Играют в игры на лыжах 

Спортивные игры 

49 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

спортивными играми. 

Значение и основные 

правила закаливания. 

Правила игры в 

волейбол, наказания 

наказаний за 

нарушение игры и 

судейство. 

1 Беседа по технике безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

Беседа об основных средствах и 

правилах закаливания организма. 

Ознакомление с простейшими 

правилами игры волейбол, 

правилами судейства, наказаниями 

при нарушениях правил игры. 

Выполнение упражнений на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений). 

Осваивают простейшие правила 

игры в волейболе, запоминают 

названия наказаний при 

нарушении игры, с 

неоднократным повторением 

названий учителем. 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев (по возможности) 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу. 

Осваивают простейшие правила 

игры в волейболе, запоминают 

названия наказаний при 

нарушении игры. 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев 



 

50 Стойка волейболиста. 

Перемещения на 

площадке, передача 

мяча сверху двумя 

руками над собой и 

передача мяча снизу 

двумя руками на 

месте и после 

перемещения 

1 Ознакомление с основными 

стойками волейболиста. 

Демонстрация основных стоек в 

волейболе, передачи мяча сверху, 

снизу. 

Выполнение упражнений на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. 

Выполняют перемещение на 

площадке игроков в волейболе, 

выполнение приема и передачи 

мяча двумя руками у стены и в 

парах 

Осваивают основные стойки 

волейболиста, после 

неоднократного показа учителя, 

ориентируясь на выполнение 

стойки обучающимися из 2 гр. 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев (по возможности). 

Выполняют перемещения на 

площадке с помощью 

педагога. Осваивают и 

используют игровые умения 

(взаимодействие с партнером) 

Осваивают основные стойки 

волейболиста, после показа 

учителя. Выполняют 

упражнения на развитие 

мышц кистей рук и пальцев. 

Выполняют перемещения на 

площадке. Осваивают и 

используют игровые умения 

51 Нижняя прямая 

подача 

1 Определение способов подачи 

мяча в волейболе. 

Освоение техники нижней прямой 

подачи. 

Освоение стойки во время 

выполнения нижней прямой 

подачи. Демонстрация техники 

нижней прямой подачи. 

Выполнение нижней прямой 

подачи 

Смотрят показ с 

объяснением технике 

правильного выполнения 

нижней прямой подачи. 

Определяют способы подачи 

мяча в волейболе. 

Осваивают техники нижней 

прямой подачи по инструкции 

учителя. 

Выполняют стойку во время 

нижней прямой подачи по 

неоднократной инструкции и 

показу учителя. 

Выполнение нижней прямой 

подачи по инструкции учителя 

и ориентируясь на 

Смотрят показ с объяснением 

технике правильного выполнения 

нижней прямой подачи. 

Определяют способы подачи 

мяча в волейболе. 

Осваивают техники нижней 

прямой подачи по инструкции 

учителя. 

Выполняют стойку во время 

нижней прямой подачи по 

неоднократной. 

Выполнение нижней прямой 

подачи 



 

    образец выполнения 

обучающимися из 2 группы 

 

52 Прыжки с места и с 

шага в высоту и 

длину (2-3 серии 

прыжков по 5-10 

прыжков за урок). 

Учебная игра в 

волейбол 

1 Сочетание работу рук, ног в 

прыжках у сетки. 

Закрепление правил перехода по 

площадке. 

Выполнение игровые действий 

соблюдая правила игры 

Прыгают вверх с места и с 

шага, у сетки (1-2 серии 

прыжков по 5-5 прыжков за 

урок. 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру ( по возможности) 

Прыгают вверх с места и с шага, 

у сетки. 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру 

53 Настольный теннис. 

Правила 

соревнований. 

1 Ознакомление с простейшими 

правилами игры настольного 

тенниса, наказаниями при 

нарушениях правил. 

Ознакомление с атрибутикой игры 

настольный теннис. 

Ознакомление с основной стойкой 

теннисиста. 

Выполнение упражнений на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. 

Выполнение упражнений в 

отбивание и жонглирование мяча 

ракеткой. 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений. 

Осваивают простейшие правила 

игры в настольный теннис, 

запоминают названия 

наказаний при нарушении 

игры, с неоднократным 

повторением названий 

учителем. 

Осваивают основную стойку 

теннисиста по инструкции 

учителя. Выполняют 

упражнения на развитие мышц 

кистей рук и пальцев (по 

возможности). 

Выполняют жонглирование и 

отбивания мяча ракеткой по 

возможности. 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных поощрений. 

Осваивают простейшие правила 

игры в настольный теннис, 

запоминают названия наказаний 

при нарушении игры. 

Осваивают основную стойку 

теннисиста по инструкции 

учителя. Выполняют 

упражнения на развитие 

мышц кистей рук и пальцев. 

Выполняют жонглирование и 

отбивания мяча ракеткой с 

соблюдением основной стойки. 



 

54 Техника отбивания 

мяча то одной, то 

другой стороной 

ракетки 

1 Жонглирование теннисным мячом, 

выполнение отбивания мяча 

стороной ракетки, 

передвижение, выполнение ударов 

со стандартных положений 

Выполняют прием и передачу 

мяча теннисной ракеткой по 

возможности. Дифференцируют 

разновидности ударов (по 

возможности) 

Выполняют прием и передачу 

мяча теннисной ракеткой. 

Дифференцируют разновидности 

ударов 

55 Правильная стойка 

теннисиста, техника 

короткой и длинной 

подачи мяча 

1 Определение названия подачи. 

Выполнение подачи мяча, 

принимая правильное исходное 

положение 

Выполняют правильную стойку 

теннисиста и подачу мяча (по 

возможности). 

Дифференцируют 

разновидности подач(по 

возможности) 

Выполняют правильную стойку 

теннисиста и подачу мяча. 

Дифференцируют разновидности 

подач 

 Техника отбивания 

мяча над столом, за 

ним и дальше от него 

1 Повторение техники отбивания 

мяча. Выполнение правильной 

стойки теннисиста 

Выполняют отбивание мяча ( 

по возможности).Осваивают 

стойку теннисиста 

Выполняют отбивание мяча. 

Принимают правильную стойку 

теннисиста 

56 Правила 

соревнований по 

настольному теннису. 

Учебная игра в 

настольный теннис 

1 Ознакомление с правилами 

соревнований по настольному 

теннису. Одиночная игра 

Концентрирование внимания во 

время игры. 

Рассматривают 

видеоматериал по теме. 

«Правила соревнований по 

настольному теннису» с 

помощью учителя. 

Играют в одиночные игры( по 

возможности) 

Рассматривают видеоматериал по 

теме «Правила соревнований по 

настольному теннису». Играют в 

одиночные игры 

Легкая атлетика 

57 Бег на короткую 

дистанцию 

1 Выполнение ходьбы группами 

наперегонки. 

Выполнение перепрыгивания 

через набивные мячи 

Выполнение бега с высокого 

старта, стартовый разбега и старта 

из различных исходных 

положений. 

Выполняют ходьбу группами 

наперегонки. Выполняют 

перепрыгивания через 

набивные мячи (расстояние 80-

100см, длина 4 метра). 

Выполняют бег с высокого 

старта, стартовый разбега и 

Выполняют эстафетный бег (по 

кругу 60 м) с правильной 

передачей эстафетной палочки. 

Выполняют перепрыгивания 

через набивные мячи (расстояние 

80-100см, длина 5 метров). 

Выполняют бег с 



 

   Выполнение метания мяча в пол 

на дальность отскока 

старта из различных исходных 

положений. 

Выполняют метание мяча в пол 

на дальность отскока 

низкого старта, стартовый 

разбега и старта из различных 

исходных положений. 

Выполняют метание мяча в пол 

на дальность отскока 

58 Бег на среднюю 

дистанцию (300 м) 

1 Выполнение ходьбы на отрезках 

от 100 до 200 м. 

Выполнение бега на среднюю 

дистанцию. 

Выполнение метания малого мяча 

на дальность с места (коридор 10 

м) 

Проходят отрезки от 100 до 200 

м. Выполняют кроссовый бег на 

дистанцию 200м. 

Выполняют метание малого 

мяча на дальность с места 

(коридор 10м) 

Проходят отрезки от 100 до 200 

м. Выполняют кроссовый бег на 

дистанцию 300м. 

Выполняют метание малого мяча 

на дальность с 3 шагов разбега 

(коридор 10м) 

59 Прыжок в длину с 

полного разбега 

1 Выполнение бега 60 м с 

ускорением и на время. 

Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Выполнение метания на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов разбега 

Бегут 60 м с ускорением и на 

время. Выполняют прыжок в 

длину с 3-5 шагов разбега. 

Выполняют метание на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов разбега 

Бегут 60 м с ускорением и на 

время. Выполняют прыжок в 

длину с полного разбега. 

Выполняют метание на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов разбега 

60 Прыжок в длину с 

полного разбега 

1 

61 Толкание набивного 

мяча весом до 2-3 кг с 

места  на 

дальность 

1 Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Толкание набивного мяча на 

дальность 

Выполняют прыжок в длину с 

3-5 шагов разбега. Смотрят 

показ с объяснением техники 

толкания набивного мяча весом 

до 2 кг. 

Толкают набивной мяч 

меньшее количество раз 

Выполняют прыжок в длину с 

полного разбега. 

Смотрят показ с объяснением 

техники толкания набивного 

мяча весом до 2 кг. 

Толкают набивной мяч весом до 

3 кг 

62 Метание теннисного 

мяча на дальность с 

полного разбега по 

коридору 10 м 

1 Выполнение бега на дистанции 30 

м (3-6 раза) за урок, на 60м – 3 

раза. 

Выполнение бега на 

дистанции 30 м (2-3 раза) за 

урок, на 40м – 1 раз. 

Выполняют прыжок в длину с 

3-5 шагов разбега. 

Выполнение бега на 

дистанции 40 м (3-6 раза) за 

урок, на 30м – 3 раза. 

Выполняют прыжок в длину с 

полного разбега. Выполняют 



63 Метание теннисного 

мяча на дальность с 

полного разбега по 

коридору 10 м 

1 Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Метание теннисного мяча на 

дальность с полного разбега по 

коридору 10 м 

Выполняют метание малого 

мяча на дальность с места ( 

коридор 10 м) 

метание малого мяча на 

дальность с полного разбега ( 

коридор 10 м) 

64 Ходьба на скорость 

до 5 мин. в различном 

темпе с 

изменением шага 

1 Ходьба на скорость до 5 мин. в 

различном темпе с изменением 

шага. 

Метание мяча с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м 

Идут на скорость до 5 мин. в 

различном темпе с изменением 

шага. Осваивают метание 

малого мяча на 

дальность с места (коридор 10 

м) 

Идут на скорость до 5 мин. в 

различном темпе с изменением 

шага. Выполняют метание 

малого мяча на 

дальность с места (коридор 10 м) 

65 Ходьба на скорость 

до 5 мин. в различном 

темпе с изменением 

шага 

1 

66 Эстафета 4*30 м 1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Освоение техники передачи 

эстафетной палочки. 

Выполнение эстафетного бега 

Демонстрируют выполнение 

специально- беговых 

упражнений. Выполняют 

эстафетный бег с этапами до 30 

м 

Выполняют специально- беговые 

упражнения. 

Пробегают эстафету (4 * 30 м) 

67 Эстафета 4*30 м 1 

68 Кроссовый бег до 500 

м 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Закрепление тактики бега на 

длинной дистанции. 

Демонстрируют выполнение 

специально- беговых 

упражнений. Бегут кросс на 

дистанции 0,3 км 

Выполняют специально- 

беговые упражнения. Бегут кросс 

на дистанции 0,5 км 
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Легкая атлетика 

1 Инструктаж по 

техники безопасности 

на уроках легкой 

атлетики. Ходьба в 

различном темпе с 

выполнением заданий 

учителя 

 Беседа о правилах техники 

безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. Выполнение 

упражнений в ходьбе в 

определенном темпе с 

выполнением заданий. 

Преодоление полосы препятствий. 

Метание мяча в вертикальную 

цель 

Слушают инструктаж о 

правилах поведения на уроках 

легкой атлетики. Выполняют 

ходьбу с заданиями по 

инструкции учителя. 

Выполняют бег с преодолением 

препятствий (высота 10-30 см). 

Выполняют метание мяча в 

вертикальную цель 

Слушают инструктаж о правилах 

поведения на уроках легкой 

атлетики. Выполняют ходьбу с 

заданиями. Выполняют бег с 

преодолением препятствий 

(высота 30-40 см). Выполняют 

метание мяча в вертикальную 

цель 

2 Значение ходьбы для 

укрепления здоровья 

человека. 

Продолжительная 

ходьба 10-15 мин в 

различном темпе 

 Определение оптимального 

двигательного режима для своего 

возраста, его виды. Выполнение 

продолжительной ходьбы в 

различном темпе, сохраняя 

правильное положение тела в 

движении. Метание мяча в 

вертикальную цель. Выполнение 

прыжков через скакалку 

Просматривают презентацию 

«Значение ходьбы для 

укрепления здоровья человека». 

Идут продолжительной 

ходьбой 10 мин. Выполняют 

метание мяча в вертикальную 

цель. Выполняют прыжки через 

скакалку на месте в 

равномерном темпе 

Просматривают презентацию 

«Значение ходьбы для 

укрепления здоровья человека». 

Идут продолжительной ходьбой 

15 мин. Выполняют метание 

мяча в вертикальную цель. 

Выполняют прыжки через 

скакалку на месте в равномерном 

темпе 

3 Бег в равномерном 

темпе до 5 мин 

1 Выполнение ходьбы с заданиями. 

Выполнение бега легко и 

свободно, не задерживая дыхание. 

Выполнение прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Выполняют ходьбу с 

заданиями. Выполняют бег с 

переменной скоростью до 4 

мин. 

Выполняют прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Выполняют ходьбу с 

заданиями. Выполняют бег с 

переменной скоростью до 5 мин. 

Выполняют прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

4 Запрыгивание на 

препятствие высотой 

до 40 - 50 см 

1 Выполнение бега на отрезке с 

ускорением 30 м. Выполнение 

запрыгивания на препятствие. 

Выполнение метания мяча на 

дальность из-за головы через 

плечо 

Выполняют бег на отрезке с 

ускорением 30 м. 

Запрыгивают и спрыгивают с 

препятствия до 50 см. 

Выполняют метания мяча на 

дальность из-за головы через 

плечо с места 

Запрыгивают на препятствие 

высотой 60 см. 

Выполняют метания мяча на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов с разбега 



5 Бег на отрезках до 30 

м. Беговые 

упражнения 

1 Освоение названий беговых 

упражнений и 

последовательности их 

выполнения. 

Выполнение беговых упражнения, 

быстрого бега на отрезках. 

Метание мяча на дальность 

Осваивают специально- 

беговые упражнения, бегут с 

ускорением на отрезках 

до 30 м -1 раз. 

Выполняют метания мяча на 

дальность с места 

Выполняют специально- 

беговые упражнения, бегут с 

ускорением на отрезках до 30 м -

2-3 раза. Выполняют метания 

мяча на дальность 

6 Метание набивного 

мяча 1 кг двумя 

руками снизу, из-за 

головы, через голову 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Выполнение бега 60 м с 

ускорением и на время. 

Выполнение броска набивного 

мяча, согласовывая движения рук 

и туловища 

Выполняют специально- 

беговые упражнения. Бегут 60 

м с ускорением и на время. 

Бросают набивной мяч из 

различных исходных 

положений (весом 1 кг) 

Выполняют специально- 

беговые упражнения. Бегут 60 м 

с ускорением и на время. 

Бросают набивной мяч из 

различных исходных положений 

(весом 1 кг). 

7 Бег на короткую 

дистанцию 60 м с 

низкого старта 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Освоение понятия низкий старт. 

Демонстрирование техники 

стартового разгона, переходящего 

в бег по 

дистанции. Выполнение броска 

набивного мяча, 

согласовывая движения рук и 

туловища 

Выполняют специально- 

беговые упражнения. 

Начинают бег с низкого старта 

на 60 м. Бросают набивной мяч 

из различных исходных 

положений ( весом 1 кг) 

Выполняют специально- беговые 

упражнения. 

Начинают бег с низкого старта на 

80 м. Бросают набивной мяч из 

различных 

исходных положений (весом 1-2 

кг) 

8 Бег на средние 

дистанции (300 м) 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Выполнение бега на средние 

дистанции, распределяя свои силы 

в беге на дистанции. 

Метание мяча на дальность 

Выполняют специально- 

беговые упражнения. 

Выполняют кроссовый бег до 

300 м (допускается смешанное 

передвижение). Метание мяча 

на дальность 

Выполняют специально- беговые 

упражнения. 

Выполняют кроссовый бег до 

150 м (девочки), на 

дистанцию 300 м (мальчики). 

Метание мяча на дальность 

Спортивные игры 



9 Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках 

спортивных играх. 

Баскетбол. Правила 

игры в баскетбол, 

права и обязанности 

игроков, правила 

судейства 

предупреждение 

травматизма. 

1 Беседа по технике 

безопасности, санитарно- 

гигиенические требования к 

занятиям баскетболом, права и 

обязанности игроков на площадке, 

предупреждение травматизма. 

Освоение простейших правилами 

игры, правилами судейства, 

наказаниями при нарушениях 

правил игры. 

Подвижная игра на броски и 

передачи мяча. 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу, с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений). 

Участвуют в подвижной игре 

по инструкции учителя 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу. 

Осваивают правила игры 

Участвуют в подвижной игре по 

инструкции учителя 

10 Стойка 

баскетболиста. 

Передача мяча двумя 

руками от груди в 

парах с 

продвижением 

вперед 

1 Совершенствование стойки 

баскетболиста. Выполнение 

ведение меча в движении. 

Выполнение передачи мяча двумя 

руками от груди с шагом 

навстречу друг 

другу. 

Совершенствуют ловлю мяча 

двумя руками с последующим 

ведением и остановкой. 

Выполнение ведения мяча на 

месте и в движении 

Выполняют стойку 

баскетболиста после показа и 

инструкции учителя. 

Выполняют ведение мяча в 

движении ориентируясь на 

образец выполнения 

обучающимися 2 группы. 

Выполняют остановки по 

сигналу учителя, 

выполняют повороты на месте с 

мячом в руках, передают и 

ловят мяч 

двумя руками от груди в парах 

на месте (на основе образца 

учителя). Ведут 

мяч одной рукой на месте и в 

движении шагом, после 

инструкции учителя, 

ориентируясь на образец 

выполнения обучающимися 

более сильной группы 

Выполняют стойку 

баскетболиста. Выполняют 

ведение мяча в движении. 

Выполняют остановки по 

сигналу учителя, выполняют 

повороты на месте с мячом в 

руках, передают и ловят мяч 

двумя руками от груди в парах 

(на основе образца учителя). 

Ведут мяч одной рукой на месте 

и в движении шагом по 

инструкции учителя 



11 Ведение мяча с 

обводкой 

препятствий 

1 Совершенствование техники 

ведения мяча. 

Выполнение передвижений без 

мяча, остановку шагом. 

Выполнение ведения мяча с 

обводкой условных противников. 

Выполнение передачи мяча двумя 

руками от груди в парах с 

продвижением вперед 

Выполняют технику ведения 

мяча после неоднократного 

показа 

учителем и ориентируюсь 

образец выполнения 

обучающимися более сильной 

группы. Выполняют 

передвижение без мяча, 

остановку шагом. Выполняют 

ведение мяча с обводкой 

условных противников. 

Выполняют передачу мяча 

двумя руками от груди в парах 

с продвижением вперед 

Выполняют технику ведения 

мяча после показа учителя. 

Выполняют передвижение без 

мяча, остановку шагом. 

Выполняют ведение мяча с 

обводкой условных противников 

Выполняют передачу мяча двумя 

руками от груди в парах с 

продвижением вперед 

12 Бросок мяча по 

корзине с низу двумя 

руками и от груди с 

места. Эстафеты с 

элементами 

баскетбола 

1 Совершенствование техники 

броска мяча по корзине 

различными способами. 

Выполнение бросков по корзине 

двумя руками снизу и от груди с 

места, демонстрирование 

элементов техники 

баскетбола. 

Выполнение передачи мяча двумя 

и одной рукой в парах, тройках в 

движении. 

Выполняют технику броска 

мяча по корзине двумя руками 

снизу и от груди с места. 

Выполняют 

передачи мяча с продвижением 

вперед 

двумя руками и бросают мяч в 

корзину двумя руками с низу и 

от груди с места после 

инструкции учителя и 

ориентируюсь на образец 

выполнение обучающимися 

более 

сильной группы 

Выполняют технику броска мяча 

по корзине двумя руками снизу и 

от груди с места. Выполняют 

передачи мяча двумя и одной 

рукой в парах, тройках, с 

продвижением вперед и 

бросают мяч в корзину двумя 

руками снизу и от груди с места 

после инструкции учителя 

13 Комбинации из 

основных элементов 

техники 

перемещений и 

владении мячом. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

1 Выполнение упражнений с 

набивными мячами: броски мяча с 

близкого расстояния, с разных 

позиций и расстояния. 

Выполняют ведение мяча с 

передачей, с последующим 

броском в кольцо. 

Учебная игра по упрощенным 

правилам 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в 

процессе учебной игры 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в 

процессе учебной игры 



14 Волейбол. Правила 

игры, наказания 

наказаний за 

нарушение игры и 

судейство. 

1 Беседа по ТБ на занятиях 

спортивными играми. 

Беседа об основных средствах и 

правилах закаливания организма. 

Осваивают простейшие правилам 

игры в волейбол, правилами 

судейства, наказаниями при 

нарушениях правил игры. 

Выполнение упражнений на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу, с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений). 

Осваивают простейшие правила 

игры в волейболе, запоминают 

названия наказаний при 

нарушении игры, с 

неоднократным повторением 

названий учителем. 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев (по возможности) 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу. 

Осваивают простейшие правила 

игры в волейболе, запоминают 

названия наказаний при 

нарушении игры. 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. 

15 Стойка волейболиста. 

Перемещения на 

площадке, передача 

мяча сверху двумя 

руками над собой и 

передача мяча снизу 

двумя руками на 

месте и после 

перемещения. 

1 Совершенствование основной 

стойки волейболиста. 

Выполнение основной стойки в 

волейболе, передачи мяча сверху, 

снизу. 

Выполнение упражнений на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев. 

Выполняют перемещение на 

площадке игроков в волейболе, 

выполнение приема и передачи 

мяча двумя руками у стены и в 

парах 

Выполняют основную стойку 

волейболиста, после 

неоднократного показа учителя, 

ориентируясь на выполнение 

стойки обучающимися из 

образец выполнения 

обучающимися более сильной 

группы. 

Выполняют упражнения на 

развитие мышц кистей рук и 

пальцев (по возможности). 

Выполняют перемещения на 

площадке с помощью педагога. 

Осваивают и используют 

игровые умения 

(взаимодействие с партнером) 

Осваивают основную стойку 

волейболиста, после показа 

учителя. Выполняют 

упражнения на развитие 

мышц кистей рук и пальцев. 

Выполняют перемещения на 

площадке. Осваивают и 

используют игровые умения 



16 Нижняя прямая 

подача 

1 Определение способов подачи 

мяча в волейболе. 

Совершенствование техники 

нижней прямой подачи. 

Совершенствование стойки во 

время выполнения 

нижней прямой подачи. 

Выполнение нижней прямой 

подачи 

Смотрят показ с 

объяснением технике 

правильного выполнения 

нижней прямой подачи. 

Определяют способы подачи 

мяча в волейболе. 

Выполняют техники 

нижней прямой подачи по 

инструкции учителя. 

Выполняют стойку во время 

нижней прямой подачи по 

неоднократной инструкции и 

показу учителя. 

Выполнение нижней прямой 

подачи по инструкции учителя 

и ориентируясь на образец 

выполнения обучающимися из 

более сильной группы 

Смотрят показ с 

объяснением технике 

правильного выполнения нижней 

прямой подачи. Определяют 

способы подачи мяча в 

волейболе. 

Выполняют техники нижней 

прямой подачи по инструкции 

учителя. 

Выполняют стойку во время 

нижней прямой подачи по 

неоднократной. 

Выполнение нижней прямой 

подачи 

17 Прыжки с места и с 

шага в высоту и 

длину (2-3 серии 

прыжков по 5-10 

прыжков за урок). 

Учебная игра в 

волейбол 

1 Сочетание работу рук, ног в 

прыжках у сетки. 

Выполнение правил перехода по 

площадке. 

Выполнение игровые 

действий соблюдая правила игры 

Прыгают вверх с места и с 

шага, у сетки (1-2 серии 

прыжков по 5-5 прыжков за 

урок. 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру ( по возможности) 

Прыгают вверх с места и с шага, 

у сетки. 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру 

18 Прыжки с места и с 

шага в высоту и 

длину (2-3 серии 

прыжков по 5-10 

прыжков за урок). 

Учебная игра в 

волейбол 

1 

Гимнастика 



19 Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два на 

месте. 

1 Выполнение строевых 

действий согласно расчету и 

команде. 

Освоение перестроения из 

колонны по одному в колонну по 

два и по три на месте. 

Тренировочные 

упражнения сочетание ходьбы и 

бега в колонне. Выполнение 

упражнений со скакалкой. 

Выполнение прыжков через 

скакалку на месте в равномерном 

темпе 

Выполняют строевые действия 

под щадящий 

счёт. Сочетают ходьбу и бег в 

колонне. 

Выполняют упражнения со 

скакалкой. Прыгают через 

скакалку на месте в 

равномерном темпе на двух 

ногах произвольным способом 

 

20 Повороты направо, 

налево, кругом 

(переступанием). 

Упражнения на 

равновесие 

1 Ориентирование в пространстве, 

сохранение равновесия при 

движении по скамейке. 

Выполнение перестроений на 

месте. 

Прыжки через скакалку на одной, 

двух ногах 

Выполняют строевые действия 

под щадящий счёт. Выполняют 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по 

три на месте. 

Выполняют ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух ногах произвольным 

способом 

Выполняют строевые действия. 

Выполняют 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по три 

на месте. Выполняют ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. 

Прыгают через скакалку на месте 

в равномерном темпе на двух, 

одной ноге произвольным 

способом 

21 Упражнения на 

преодоление 

сопротивления 

1 Выполнение строевых действий и 

команд. 

Тренировочные 

упражнения на изменение 

скорости передвижения при 

ходьбе/ беге. 

Выполнение упражнений на 

преодоление сопротивления 

Выполняют строевые команды 

и действия под щадящий счёт. 

Изменяют скорость 

передвижения при ходьбе/ беге. 

Выполняют упражнений на 

преодоление сопротивления 

меньшее количество раз 

Выполняют строевые команды и 

действия. 

Изменяют скорость 

передвижения при ходьбе/ беге. 

Выполняют 

упражнений на преодоление 

сопротивления 



22 Упражнения на 

развитие ориентации 

в пространстве 

1 Выполнение ходьбы 

«змейкой», 

«противоходом». 

Выполнение упражнений со 

сложенной скакалкой в различных 

исходных положениях, прыжки 

через скакалку на двух и одной 

ноге. 

Выполняют ходьбу 

«змейкой», 

«противоходом». 

Выполняют комплекс 

упражнений со скакалкой 

меньшее количество раз. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух ногах 

произвольным способом 

Выполняют ходьбу 

«змейкой», «противоходом». 

Выполняют комплекс 

упражнений со скакалкой. 

Прыгают через скакалку на месте 

в равномерном темпе на двух, 

одной ноге произвольным 

способом 

23 Упражнения на 

укрепление мышц 

туловища, рук и ног 

1 Выполнение фигурной 

маршировки. 

Выполнение упражнений на 

укрепление мышц туловища, рук и 

ног 

Выполняют фигурную 

маршировку за другим 

учащимся, ориентируясь на 

образец выполнения впереди 

идущего учащегося. 

Выполняют упражнения с 

дифференцированной помощью 

учителя 

Выполняют фигурную 

маршировку. Выполняют 

переноску, передачу мяча сидя, 

лежа в различных направлениях. 

Выполняют упражнения по 

показу 

24 

 

Упражнения с 

сопротивлением 

1 Выполнение упражнений с 

элементами единоборств, 

сохранение равновесия при 

движении на скамейке 

Выполняют упражнения на 

равновесие на скамейке: 

повороты с различными 

движениями рук, с хлопками 

под ногой, повороты на носках, 

прыжки с продвижением вперед 

( на полу), комплекс 

упражнений с сопротивлением 

(3-5 

упражнений) 

Выполняют упражнения на 

равновесие на скамейке: 

повороты с различными 

движениями рук, с хлопками под 

ногой, повороты на носках, 

прыжки с 

продвижением вперед ( на полу), 

комплекс упражнений с 

сопротивлением 

25 Упражнения с 

гимнастическими 

палками 

1 Согласование движения палки с 

движениями туловища, ног. 

Составление и выполнение 

комбинации на скамейке 

Выполняют 4-6 упражнений с 

гимнастической палкой. 

Выполняют доступные 

упражнения на равновесие 

Составляют и 

демонстрируют комбинацию на 

скамейке. 

Выполняют упражнения с 

гимнастической палкой 



26 Опорный прыжок 1 Выполнение прыжка согнув ноги 

через козла, коня в ширину. 

Преодоление нескольких 

препятствий различными 

способами 

Выполняют наскок в стойку на 

коленях. Преодолевают 

несколько препятствий с 

помощью учителя ( по 

возможности) 

Выполняют опорный прыжок 

ноги врозь через козла, коня в 

ширину с помощью учителя. 

Преодолевают несколько 

препятствий 

27 Опорный прыжок 1 

28 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

1 Переноска 2- 3 набивных мячей 

весом до 7-8 кг. 

Переноска гимнастического коня и 

козла, матов на расстояние до 15 

м. 

Выполнение прыжка согнув ноги 

через козла, коня в ширину. 

Выполняют наскок в стойку на 

коленях. Переносят 1- 2 

набивных мячей весом до 

5-6 кг. Переносят 

гимнастического коня и козла, 

маты на расстояние до 10 м. 

Выполняют опорный прыжок 

ноги врозь через козла, коня в 

ширину с помощью учителя. 

Переносят 2- 3 набивных мячей 

весом до 7-8 кг. 

Переносят гимнастического коня 

и козла, маты на расстояние до 

15 м. 

29 Упражнения со 

скакалками 

1 Выполнение упражнений со 

скакалкой. 

Выполнение прыжковых 

упражнений с точностью прыжка 

Выполняют упражнения со 

скакалкой после обучающей 

помощи учителя. Выполняют 

прыжковые упражнения под 

контролем учителя 

Выполняют упражнения со 

скакалкой по показу и 

инструкции учителя. 

Выполняют прыжковые 

упражнения после инструкции 

30 Упражнения с 

гантелями 

1 Выполнение упражнений с 

гантелями. 

Выполнение прыжковых 

упражнений с точностью прыжка 

Выполняют упражнения с 

гантелями меньшее количество 

повторений. 

Выполняют прыжковые 

упражнения под контролем 

учителя 

Выполняют упражнения с 

гантелями. Выполняют 

прыжковые упражнения после 

инструкции 



31 Упражнения для 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки и 

точности движений 

1 Выполнение построения в колонну 

по два, соблюдая заданное 

расстояние. 

Выполнение прыжка в 

длину с места на заданное 

расстояние без 

предварительной отметки. 

Передача набивного мяча сидя, 

стоя из одной руки в другую над 

головой 

Выполняют построение в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние (по 

ориентирам). Прыгают в длину 

с места на заданное расстояние 

с 

предварительной отметки. 

Передают набивной мяч сидя, 

стоя из одной руки в другую 

над головой меньшее 

количество повторений 

Выполняют построение в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние. 

Прыгают в длину с места на 

заданное расстояние без 

предварительной отметки. 

Передают набивной мяч сидя, 

стоя из одной руки в 

другую над головой 32 Упражнения для 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки и 

точности движений 

1 

Лыжная подготовка 

33 Техника 

безопасности и 

правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовкой 

Совершенствование 

одновременного 

бесшажного хода 

1 Беседа о правилах обращения с 

лыжным инвентарем и техники 

безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. 

Выполнение строевых действий с 

лыжами. 

Беседа о технике 

безопасности во время 

передвижений с лыжами под 

рукой и на плече. 

Передвижение скользящим шагом 

по лыжне. 

Освоение техники одновременного 

бесшажного хода 

Смотрят показ с 

объяснением безопасного 

передвижения с лыжами под 

рукой и на плече. 

Совершенствуют технику 

выполнения строевых команд и 

приемов. 

Смотрят показ с 

объяснением техники 

одновременного 

бесшажного хода и выполняют 

передвижение на лыжах 

Смотрят показ с 

объяснением безопасного 

передвижения с лыжами под 

рукой и на плече. 

Совершенствуют технику 

выполнения строевых команд и 

приемов. 

Смотрят показ с 

объяснением техники 

одновременного бесшажного 

хода и выполняют 

передвижение на лыжах 



34 Одновременный 

двухшажный ход 

1 Закрепление способа 

передвижения попеременным 

двухшажным ходом на лыжах. 

Передвижение одновременным 

бесшажным ходом. Освоение 

техники одновременного 

двухшажного хода 

Передвигаются попеременным 

двухшажным и одновременного 

бесшажного ходом. 

Смотрят показ с 

объяснением техники 

одновременного 

двухшажного хода и 

выполняют передвижение на 

лыжах 

Передвигаются попеременным 

двухшажным и одновременного 

бесшажного ходом. Смотрят 

показ с объяснением техники 

одновременного 

двухшажного хода и выполняют 

передвижение на лыжах 

35 Одновременный 

двухшажный ход 

1 

36 Поворот махом на 

месте 

1 Закрепление способа 

передвижения на лыжах. 

Выполнение поворота махом на 

лыжах. 

Передвижение попеременным и 

одновременным 

двухшажным ходом 

Выполняют поворот махом на 

месте на лыжах по инструкции 

и показа учителя. 

Передвигаются попеременным 

и одновременным 

бесшажным ходом по 

возможности 

Выполняют поворот махом на 

месте на лыжах. 

Выполняют передвижение на 

лыжах изученными ходами 37 Поворот махом на 

месте 

1 

38 Комбинированное 

торможение лыжами 

и палками 

1 Освоение способа торможения на 

лыжах. Передвижение 

Смотрят показ с объяснение 

техники 

выполнения торможения. 

Смотрят показ с объяснение 

техники выполнения 

торможения. Выполняют 

39 Комбинированное 

торможение лыжами 

и палками 

1 попеременным и одновременным 

двухшажным ходом 

Осваивают 

комбинированное торможение 

лыжами и палками (по 

возможности) Передвигаются 

попеременным и 

одновременным 

бесшажным ходом по 

возможности торможение 

лыжами и 

палками (по возможности) 

комбинированное торможение 

лыжами и палками. Выполняют 

передвижение на лыжах 

изученными ходами 

40 Обучение 

правильному 

падению при 

прохождении спусков 

1 Выполнение способа торможения 

на лыжах. Освоение техники 

падения на бок 

Осваивают 

комбинированное торможение 

лыжами и палками (по 

возможности). 

Выполняют 

комбинированное торможение 

лыжами и палками. Выполняют 

подъем 



Смотрят показ с объяснение 

технике 

правильного падения при 

прохождении спусков. 

Выполняют спуски в средней 

стойке 

«лесенкой», «ёлочкой», 

имитируют и тренируют падение 

при прохождении спусков. 

41 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе на 

отрезках 40-60 м 

1 Тренировочные упражнения на 

комбинированное 

торможение на лыжах. 

Прохождение на лыжах отрезков 

на скорость 

Осваивают 

комбинированное торможение 

лыжами и палками (по 

возможности). Передвигаются в 

быстром темпе на отрезке от 

30- 40 м 

Выполняют 

комбинированное торможение 

лыжами и палками. 

Передвигаются в 

быстром темпе на отрезке от 40- 

60 м. 
42 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе на 

отрезках 40-60 м 

1 

43 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе по 

кругу 100-150 м 

1 Выполнение поворота махом на 

лыжах. 

Выполняют поворот махом на 

месте на лыжах по инструкции 

и показа 

Выполняют поворот махом на 

месте на лыжах. 

44 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе по 

кругу 100-150 м 

1 Сохранение равновесия при спуске 

со склона в высокой стойке, 

закрепление изученной техники 

подъема 

учителя. Проходят на скорость 

отрезок на время от 100- 150 м 

(девочки- 1 раз, мальчики- 2 

раза) 

Проходят на скорость отрезок на 

время от 100- 150 м (девочки- 3-5 

раз, мальчики- 5-7 раз) 

45 Игры на лыжах: 

«Пятнашки простые», 

«Самый меткий» 

1 Совершенствование техники 

передвижения без палок, развитие 

ловкости в 

играх на лыжах 

Играют в игры на лыжах( по 

возможности) 

Играют в игры на лыжах 

46 Игры на лыжах : 

«Переставь флажок», 

«Попади в круг», 

«Кто быстрее», 

«Следи за сигналом» 

1 Освоение техники изученных 

способов передвижения в игровой 

деятельности 

Играют в игры на лыжах( по 

возможности) 

Играют в игры на лыжах по 

инструкции учителя 

47 Прохождение на 

лыжах за урок от 1,5 

км 

1 Прохождение дистанции на лыжах 

за урок 

Проходят дистанцию без учета 

времени до 1 км 

Проходят дистанцию без учета 

времени 1,5 км 



48 Прохождение на 

лыжах 

за урок от 1,5 км 

1 

Спортивные игры 

49 Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных 

играх. 

Техника отбивания 

мяча то одной, то 

другой стороной 

ракетки 

1 Беседа по ТБ, санитарно- 

гигиенические требования к 

занятиям спортивными играми. 

Жонглирование теннисным мячом, 

выполнение отбивания мяча 

стороной ракетки, передвижение, 

выполнение ударов со 

стандартных положений 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений). 

Выполняют прием и передачу 

мяча теннисной ракеткой по 

возможности. Дифференцируют 

разновидности ударов (по 

возможности) 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу. 

Выполняют прием и передачу 

мяча теннисной 

ракеткой. Дифференцируют 

разновидности ударов 

50 Правильная стойка 

теннисиста, техника 

короткой и длинной 

подачи мяча 

1 Определение названия подачи. 

Выполнение подачи мяча, 

принимая правильное исходное 

положение 

Выполняют правильную стойку 

теннисиста и подачу мяча (по 

возможности). 

Дифференцируют 

разновидности подач(по 

возможности) 

Выполняют правильную стойку 

теннисиста и подачу мяча. 

Дифференцируют разновидности 

подач 

51 Техника отбивания 

мяча над столом, за 

ним и 

дальше от него 

1 Повторение техники отбивания 

мяча. 

Выполнение правильной стойки 

теннисиста 

Выполняют отбивание мяча (по 

возможности).Осваивают 

стойку теннисиста 

Выполняют отбивание мяча. 

Принимают правильную стойку 

теннисиста 

52 Правила 

соревнований по 

настольному теннису. 

Учебная игра в 

настольный теннис 

1 Ознакомление с правилами 

соревнований по настольному 

теннису. 

Одиночная игра 

Концентрирование внимания во 

время игры. 

Рассматривают 

видеоматериал по теме. 

«Правила соревнований по 

настольному теннису» с 

помощью учителя. 

Играют в одиночные игры( по 

возможности) 

Рассматривают 

видеоматериал по теме 

«Правила соревнований по 

настольному теннису». 

Играют в одиночные игры 

53 Волейбол. Нижняя 

прямая подача 

 Совершенствование техники 

нижней прямой подачи. 

Совершенствование стойки во 

время выполнения 

Смотрят показ с 

объяснением технике 

правильного выполнения 

нижней прямой подачи. 

Смотрят показ с 

объяснением технике 

правильного выполнения нижней 

прямой подачи. 



нижней прямой подачи. 

Выполнение нижней прямой 

подачи 

Выполняют техники 

нижней прямой подачи по 

инструкции учителя. 

Выполняют стойку во время 

нижней прямой подачи по 

неоднократной инструкции и 

показу учителя. 

Выполнение нижней прямой 

подачи по инструкции учителя 

и ориентируясь на образец 

выполнения обучающимися из 

более сильной группы. 

Выполняют техники нижней 

прямой подачи по инструкции 

учителя. 

Выполняют стойку во время 

нижней прямой подачи по 

неоднократной. 

Выполнение нижней прямой 

подачи 

54 Передача мяча сверху 

и снизу двумя руками 

после перемещений 

1 Совершенствование техники 

выполнения передачи мяча сверху 

и снизу двумя руками после 

перемещений 

Принимают и передают мяч 

сверху и снизу в парах на месте 

Принимают и передают мяч 

сверху и снизу в парах после 

перемещений 

55 Прием и передача 

мяча над собой 

сверху и снизу 

1 Выполнение приема и передачи 

мяча над собой сверху и снизу 

Выполняют прием и передача 

мяча над собой сверху и снизу. 

Выполняют прием и передача 

мяча над собой сверху и снизу 

56 Прыжки с места и с 

шага в высоту и 

длину (2-3 серии 

прыжков по 5-10 

прыжков за урок). 

Учебная игра в 

волейбол 

1 Сочетание работу рук, ног в 

прыжках у сетки. 

Закрепление правил перехода по 

площадке. 

Выполнение игровые 

действий соблюдая правила игры 

Прыгают вверх с места и с 

шага, у сетки (1-2 серии 

прыжков по 5-5 прыжков за 

урок). 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру ( по 

возможности) 

Прыгают вверх с места и с шага, 

у сетки. 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру 

Легкая атлетика 

57 Бег на скорость до 60 

м 

1 Выполнение ходьбы группами 

наперегонки. Выполнение 

перепрыгиваний через набивные 

мячи 

Выполнение бега с высокого 

старта, стартовый разбега и старта 

из различных исходных 

положений. 

Выполнение метания мяча в пол 

Выполняют ходьбу группами 

наперегонки. Выполняют 

перепрыгивания через 

набивные мячи (расстояние 80-

100см, длина 4 метра). 

Выполняют бег с высокого 

старта, стартовый разбега и 

старта из различных исходных 

положений. 

Выполняют эстафетный бег (по 

кругу 60 м) с правильной 

передачей эстафетной палочки. 

Выполняют перепрыгивания 

через набивные мячи (расстояние 

80-100см, длина 5 метров). 

Выполняют бег с низкого старта, 

стартовый разбега и старта из 

различных исходных 



на дальность отскока Выполняют метание мяча в пол 

на дальность отскока 

положений. Выполняют метание 

мяча в пол на дальность отскока 

58 Бег на среднюю 

дистанцию (400 м) 

1 Выполнение ходьбы на отрезках 

от 100 до 200 м. Выполнение бега 

на среднюю дистанцию. 

Выполнение метания малого мяча 

на дальность с места (коридор 10 

м) 

Проходят отрезки от 100 до 200 

м. Выполняют кроссовый бег на 

дистанцию 200м. 

Выполняют метание малого 

мяча на дальность с места 

(коридор 10м) 

Проходят отрезки от 100 до 200 

м. Выполняют кроссовый бег на 

дистанцию 400м. 

Выполняют метание малого мяча 

на дальность с 3 шагов разбега 

(коридор 10м) 

59 Прыжок в длину с 

полного разбега 

1 Выполнение бега 60 м с 

ускорением и на время. 

Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Выполнение метания на дальность 

из-за головы через плечо с 4-6 

шагов 

разбега 

Бегут 60 м с ускорением и на 

время. Выполняют прыжок в 

длину с 3-5 шагов разбега. 

Выполняют метание на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов разбега 

Бегут 60 м с ускорением и на 

время. Выполняют прыжок в 

длину с полного разбега. 

Выполняют метание на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов разбега 

60 Прыжок в длину с 

полного разбега 

1 

61 Толкание набивного 

мяча весом до 2-3 кг с 

места на дальность 

1 Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Толкание набивного мяча на 

дальность 

Выполняют прыжок в 

длину с 3-5 шагов разбега. 

Смотрят показ с 

объяснением техники толкания 

набивного мяча весом до 2 кг. 

Толкают набивной мяч 

меньшее количество раз 

Выполняют прыжок в длину с 

полного разбега. 

Смотрят показ с 

объяснением техники толкания 

набивного мяча весом до 2 кг. 

Толкают набивной мяч весом до 

3 кг 

62 Метание теннисного 

мяча на дальность с 

полного разбега по 

коридору 10 м 

1 Выполнение бега на 

дистанции 40 м (3-6 раза) за урок, 

на 60м – 3 раза. 

Выполнение бега на 

дистанции 40 м (2-4 раза) за 

урок, на 60м – 1 раз. 

Выполнение бега на 

дистанции 40 м (3-6 раза) за 

урок, на 60м – 3 раза. 

63 Метание теннисного 

мяча на дальность с 

полного разбега по 

коридору 10 м 

1 Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Метание теннисного мяча на 

дальность с полного разбега по 

коридору 10 м 

Выполняют прыжок в 

длину с 3-5 шагов разбега. 

Выполняют метание малого 

мяча на дальность с места ( 

коридор 10 м) 

Выполняют прыжок в длину с 

полного разбега. 

Выполняют метание малого мяча 

на дальность с полного разбега ( 

коридор 10 м) 



64 Ходьба на скорость 

15- 20 мин. в 

различном 

темпе с изменением 

шага 

1 Ходьба на скорость 15-20 мин. в 

различном темпе с изменением 

шага. 

Метание мяча с полного разбега на 

дальность в коридор 10 м 

Идут на скорость 10-15 мин. в 

различном темпе с изменением 

шага. 

Осваивают метание малого 

мяча на дальность с места 

(коридор 10 м) 

Идут на скорость 15-20 мин. в 

различном темпе с изменением 

шага. 

Выполняют метание малого мяча 

на дальность с места (коридор 10 

м) 65 Ходьба на скорость 

15- 20 мин. в 

различном темпе с 

изменением шага 

1 

66 Эстафета 4*60 м 1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Освоение техники передачи 

эстафетной палочки. 

Выполнение эстафетного бега 

Демонстрируют выполнение 

специально- беговых 

упражнений. 

Выполняют эстафетный бег с 

этапами до 30 м 

Выполняют специально- беговые 

упражнения. 

Пробегают эстафету (4 * 60 м) 

 

VII КЛАСС 

 

№ 

 

 

Тема предмета 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
ч

ас
о
в
  

Программное содержание 

Дифференциация видов деятельности 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Легкая атлетика 

1 Инструктаж по 

техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. 

Ходьба в различном 

темпе с выполнением 

заданий учителя 

1 Беседа о правилах техники 

безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. 

Выполнение упражнений в ходьбе 

в определенном темпе с 

выполнением заданий. 

Преодоление полосы препятствий. 

Метание мяча в вертикальную 

цель 

Слушают инструктаж о 

правилах поведения на уроках 

легкой атлетики. Выполняют 

ходьбу с заданиями по 

инструкции учителя. 

Выполняют бег с преодолением 

препятствий (высота 10-30 см). 

Выполняют метание мяча в 

вертикальную цель 

Слушают инструктаж о правилах 

поведения на уроках легкой 

атлетики. Выполняют ходьбу с 

заданиями. 

Выполняют бег с преодолением 

препятствий (высота 30-40 см). 

Выполняют метание мяча в 

вертикальную цель 



2 Значение ходьбы для 

укрепления здоровья 

человека. 

Продолжительная 

ходьба 15-20 мин в 

различном темпе с 

изменением шага 

1 Определение оптимального 

двигательного режима для своего 

возраста, его виды. Выполнение 

продолжительной ходьбы в 

различном темпе, сохраняя 

правильное положение тела в 

движении. 

Метание мяча в вертикальную 

цель. 

Выполнение прыжков через 

скакалку 

Просматривают презентацию 

«Значение ходьбы для 

укрепления здоровья 

человека». Идут 

продолжительной ходьбой 10- 

15 мин. 

Выполняют метание мяча в 

вертикальную цель. 

Выполняют прыжки через 

скакалку на месте в 

равномерном темпе 

Просматривают презентацию 

«Значение ходьбы для 

укрепления здоровья человека». 

Идут продолжительной ходьбой 

15-20 мин. 

Выполняют метание мяча в 

вертикальную цель. 

Выполняют прыжки через 

скакалку на месте в равномерном 

темпе 

3 Бег с переменной 

скоростью до 5 мин 

1 Выполнение ходьбы с заданиями. 

Выполнение бега легко и 

свободно, не задерживая дыхание. 

Выполнение прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Выполняют ходьбу с 

заданиями. Выполняют бег с 

переменной скоростью до 4 

мин. 

Выполняют прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Выполняют ходьбу с 

заданиями. Выполняют бег с 

переменной скоростью до 5 мин. 

Выполняют прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

4 Запрыгивание на 

препятствие высотой 

до 50-60 см 

1 Выполнение бега на отрезке 30м с 

ускорением 

Выполнение запрыгивания на 

препятствие. 

Выполнение метания мяча на 

дальность из-за головы через 

плечо 

Выполняют бег на отрезке 30 м 

без ускорения. 

Запрыгивают и спрыгивают с 

препятствия до 50 см. 

Выполняют метания мяча на 

дальность из-за головы через 

плечо с места 

Выполняют бег на отрезке 30м с 

ускорением 

Запрыгивают на препятствие 

высотой 60 см. 

Выполняют метания мяча на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов с разбега 

5 Бег на отрезках до 60 

м. Беговые 

упражнения 

1 Освоение названий беговых 

упражнений и 

последовательности их 

выполнения. 

Выполнение беговых упражнений. 

Выполнение быстрого бега на 

отрезке 60м. 

Выполняют различные виды 

ходьбы. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

специально - беговые 

упражнения, бегут с 

ускорением на отрезках до 60 м 

-1 раз 

Выполняют различные виды 

ходьбы. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют специально - 

беговые упражнения, бегут с 

ускорением на отрезках до 60 м 

-2-3 раза 



6 Метание набивного 

мяча (2-3 кг) двумя 

руками снизу, из-за 

головы, через голову 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Выполнение бега 60 м с 

ускорением и на время. 

Выполнение броска набивного 

мяча, согласовывая движения рук 

и туловища Метание мяча на 

дальность 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному (на носках, на 

пятках). Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

метание набивного мяча снизу 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному разными способами (на 

носках, на пятках). 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют метание набивного 

мяча из различных исходных 

положений 

7 Бег на короткую 

дистанцию (60-80 м) 

с низкого старта 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Освоение понятия низкий старт. 

Демонстрирование техники 

стартового разгона, переходящего 

в бег по 

дистанции. Выполнение броска 

набивного мяча, 

согласовывая движения рук и 

туловища 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному (на носках, на 

пятках). Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Смотрят демонстрацию 

техники выполнения низкого 

старта. Выполняют технику 

стартового разгона, 

переходящего в бег по 

дистанции 60 м 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному (на носках, на 

пятках, перекатом с пятки на 

носок, с выпадом). Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Смотрят 

демонстрацию техники 

выполнения низкого старта. 

Выполняют технику стартового 

разгона, переходящего в бег по 

дистанции 80 м 

8 Бег на средние 

дистанции (300 м) 

1 Выполнение специальных беговых 

упражнений. 

Выполнение бега на средние 

дистанции, распределяя свои силы 

в беге на дистанции. 

Метание мяча на дальность 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному (на носках, на 

пятках). Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Выполняют специальные 

беговые упражнения. 

Выполняют кроссовый бег до 

300 м (допускается смешанное 

передвижение). 

Метают мяч на дальность 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному (на носках, на 

пятках, перекатом с пятки на 

носок, с выпадом). Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

специальные беговые 

упражнения. Выполняют 

кроссовый бег на дистанцию до 

300 м (девочки) и на 500 м 

(мальчики). 

Метают мяч на дальность 

Спортивные игры 



9 Передача мяча двумя 

руками от груди в парах 

с продвижением вперед 

1 Выполнение стойки 

баскетболиста. 

Передачи мяча двумя руками от 

груди с шагом навстречу друг 

другу. 

Выполнение ведения мяча на 

месте и в движении 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному (на носках, на 

пятках). Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Отрабатывают стойку 

баскетболиста. 

Работают в парах. 

Останавливаются по сигналу 

учителя, выполняют повороты на 

месте с мячом в руках, передают 

и ловят мяч двумя руками от 

груди в парах на месте (на основе 

образца учителя). Ведут мяч 

одной 

рукой на месте и в движении 

шагом 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному (на носках, на 

пятках, перекатом с пятки на 

носок, с выпадом). 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Отрабатывают стойку 

баскетболиста. 

Работают в парах. 

Останавливаются по сигналу 

учителя, выполняют 

повороты на месте с мячом в 

руках, передают и ловят мяч 

двумя руками от груди в 

парах (на основе образца 

учителя). 

Ведут мяч одной рукой на 

месте и в движении шагом 

10 Передача мяча двумя 

руками от груди в парах 

с продвижением вперед 

1 

11 Ведение мяча с 

обводкой препятствий 

1 Выполнение передвижений без 

мяча, остановку шагом. 

Выполнение ведения мяча с 

обводкой условных противников. 

Выполнение передачи мяча 

двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют передвижение без 

мяча, остановку шагом. 

Выполняют ведение мяча с 

обводкой условных противников. 

Выполняют передачу мяча двумя 

руками от груди в парах с 

продвижением вперед 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Выполняют передвижение 

без мяча, остановку шагом. 

Выполняют ведение мяча с 

обводкой условных 

противников 

Выполняют передачу мяча 

двумя руками от груди в 

парах с продвижением 

вперед 

12 Ведение мяча с 

обводкой препятствий 

1 



13 Ведение мяча с 

изменением 

направления шагом и 

бегом 

1 Выполнение ловли и передачи 

мяча в движении в парах. 

Выполнение ведения мяча с 

изменением направления шагом 

и бегом 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Передают мяч двумя и одной 

рукой в парах на месте. 

Ведут мяч одной рукой на месте, 

в движении шагом 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Передают мяч двумя и одной 

рукой в парах, тройках в 

движении. Ведут мяч одной 

рукой на месте, в движении 

шагом 

14 Бросок мяча по корзине 

двумя руками от груди с 

места. 

Эстафеты с элементами 

баскетбола 

1 Выполнение передачи мяча 

двумя и одной рукой в парах, 

тройках в движении. 

Выполнение бросков по корзине 

двумя руками от груди с места, 

демонстрирование элементов 

техники баскетбола 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Передают мяч с 

продвижением вперед двумя 

руками и бросают мяч в корзину 

двумя руками от груди с места 

после 

инструкции учителя 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Передают мяч двумя и одной 

рукой в парах, тройках, с 

продвижением вперед и 

бросают мяч в корзину двумя 

руками от груди с места 

15 Броски мяча в корзину в 

движении от груди. 

Подбирание 

отскочившего от щита 

мяча 

1 Выполнение ведения мяча с 

передачей, с последующим 

броском в кольцо. 

Тренировочные упражнения на 

подбиранию мяча 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют ведение мяча с 

передачей, с последующим 

броском в кольцо, подбирают 

мяч после броска в кольцо 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Выполняют ведение мяча с 

передачей, с последующим 

броском в кольцо, подбирают 

мяч после броска в кольцо 

16 Броски мяча в корзину в 

движении от груди. 

Подбирание 

отскочившего от щита 

мяча 

1 

17 Комбинации из 

основных элементов 

техники перемещений и 

владении мячом. 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

1 Выполнение упражнений с 

набивными мячами: броски мяча 

с близкого расстояния, с разных 

позиций и расстояния. 

Выполняют ведение мяча с 

передачей, с последующим 

броском в кольцо. 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в 

процессе учебной игры. 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в 



18 Комбинации из 

основных элементов 

техники перемещений и 

владении мячом. 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

 Учебная игра по упрощенным 

правилам 

Принимают участие в учебной 

игре 

процессе учебной игры. 

Принимают участие в 

учебной игре 

Гимнастика 

19 Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два на 

месте. 

1 Выполнение строевых 

действий согласно расчету и 

команде. 

Освоение перестроения из 

колонны по одному в колонну по 

два и по три на месте. 

Тренировочные упражнения 

сочетание ходьбы и бега в 

колонне. Выполнение 

упражнений со скакалкой. 

Выполнение прыжков через 

скакалку на месте в равномерном 

темпе 

Выполняют строевые 

действия под щадящий счёт. 

Сочетают ходьбу и бег в 

колонне. 

Выполняют упражнения со 

скакалкой. Прыгают через 

скакалку на месте в равномерном 

темпе на двух ногах 

произвольным способом 

Выполняют строевые 

действия. Сочетают ходьбу и 

бег в колонне. Выполняют 

упражнения со скакалкой. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе 

на двух, одной ноге 

произвольным способом 

20 Повороты направо, 

налево, кругом 

(переступанием). 

Упражнения на 

равновесие 

1 Ориентирование в пространстве, 

сохранение равновесия при 

движении по скамейке. 

Выполнение перестроений на 

месте. 

Прыжки через скакалку на 

одной, двух ногах 

Выполняют строевые 

действия под щадящий счёт. 

Выполняют перестроение из 

колонны по одному в колонну по 

два, по три на месте. 

Выполняют ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. 

Прыгают через скакалку на месте 

в равномерном темпе на двух 

ногах произвольным 

способом 

Выполняют строевые 

действия. Выполняют 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по 

три на месте. 

Выполняют ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями 

рук. Прыгают через скакалку 

на месте в равномерном 

темпе на двух, одной ноге 

произвольным способом 



21 Упражнения на 

преодоление 

сопротивления 

1 Выполнение строевых действий 

и команд. 

Тренировочные упражнения на 

изменение скорости 

передвижения при ходьбе/ 

беге. 

Выполнение упражнений на 

преодоление сопротивления 

Выполняют строевые команды и 

действия под щадящий счёт. 

Изменяют скорость 

передвижения при ходьбе/ 

беге. Выполняют упражнений на 

преодоление сопротивления 

меньшее 

количество раз 

Выполняют строевые 

команды и действия. 

Изменяют скорость 

передвижения при ходьбе/ 

беге. Выполняют 

упражнений на преодоление 

сопротивления 

22 Упражнения на 

развитие ориентации в 

пространстве 

1 Выполнение ходьбы 

«змейкой», «противоходом». 

Выполнение упражнений со 

сложенной скакалкой в 

различных исходных 

положениях, прыжки через 

скакалку на двух и одной ноге. 

Выполняют ходьбу 

«змейкой», «противоходом». 

Выполняют комплекс 

упражнений со скакалкой 

меньшее количество раз. 

Прыгают через скакалку на месте 

в равномерном темпе на двух 

ногах произвольным 

способом 

Выполняют ходьбу 

«змейкой», 

«противоходом». Выполняют 

комплекс упражнений со 

скакалкой. Прыгают через 

скакалку на месте в 

равномерном темпе на двух, 

одной ноге произвольным 

способом 

23 Упражнения на 

укрепление мышц 

туловища, рук и ног. 

1 Выполнение фигурной 

маршировки. 

Выполнение упражнений на 

укрепление мышц туловища, рук 

и ног 

Выполняют фигурную 

маршировку за другим 

обучающимися, ориентируясь на 

образец выполнения впереди 

идущего. Выполняют 

упражнения с 

дифференцированной помощью 

учителя 

Выполняют фигурную 

маршировку. Выполняют 

переноску, передачу мяча 

сидя, лежа в различных 

направлениях. Выполняют 

упражнения по показу 

24 Упражнения с 

сопротивлением 

1 Выполнение упражнений с 

элементами единоборств, 

сохранение равновесия при 

движении на скамейке 

Выполняют упражнения на 

равновесие на скамейке: 

повороты с различными 

движениями рук, с хлопками под 

ногой, повороты на носках, 

прыжки с 

продвижением вперед ( на полу), 

комплекс упражнений с 

сопротивлением (3-5 

упражнений) 

Выполняют упражнения на 

равновесие на скамейке: 

повороты с различными 

движениями рук, с хлопками 

под ногой, повороты на 

носках, прыжки с 

продвижением вперед ( на 

полу), комплекс 

упражнений с 

сопротивлением 



25 Упражнения с 

гимнастическими 

палками 

1 Согласование движения палки с 

движениями туловища, ног. 

Составление и выполнение 

комбинации на скамейке 

Выполняют 4-6 упражнений с 

гимнастической палкой. 

Выполняют доступные 

упражнения на равновесие 

Составляют и 

демонстрируют комбинацию 

на скамейке. 

Выполняют упражнения с 

гимнастической палкой 

26 Опорный прыжок 1 Выполнение прыжка согнув ноги 

через козла, коня в ширину. 

Преодоление нескольких 

препятствий различными 

способами 

Выполняют наскок в стойку на 

коленях. Преодолевают 

несколько препятствий с 

помощью учителя ( по 

возможности) 

Выполняют опорный прыжок 

ноги врозь через козла, коня 

в ширину с помощью 

учителя. Преодолевают 

несколько препятствий 

27 Опорный прыжок 1 

28 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

1 Переноска 2- 3 набивных мячей 

весом до 7-8 кг. 

Переноска гимнастического коня 

и козла, матов на расстояние до 

15 м. 

Выполнение прыжка согнув ноги 

через козла, коня в ширину. 

Выполняют наскок в стойку на 

коленях. Переносят 1- 2 

набивных мячей весом до 5-6 кг. 

Переносят гимнастического коня 

и козла, маты на расстояние до 

10 м. 

Выполняют опорный прыжок 

ноги врозь через козла, коня 

в ширину с помощью 

учителя. Переносят 2- 3 

набивных мячей весом до 7-8 

кг. Переносят 

гимнастического коня и 

козла, маты на расстояние до 

15 м. 

29 Упражнения со 

скакалками 

1 Выполнение упражнений со 

скакалкой. 

Выполнение прыжковых 

упражнений с точностью прыжка 

Выполняют упражнения со 

скакалкой после обучающей 

помощи учителя. Выполняют 

прыжковые упражнения под 

контролем учителя 

Выполняют упражнения со 

скакалкой по показу и 

инструкции учителя. 

Выполняют прыжковые 

упражнения после 

инструкции 

30 Упражнения с 

гантелями 

1 Выполнение упражнений с 

гантелями. 

Выполнение прыжковых 

упражнений с точностью прыжка 

Выполняют упражнения с 

гантелями меньшее количество 

повторений. 

Выполняют прыжковые 

упражнения под контролем 

учителя 

Выполняют упражнения с 

гантелями. Выполняют 

прыжковые упражнения 

после инструкции 



31 Упражнения для 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки и 

точности движений 

1 Выполнение построения в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние. 

Выполнение прыжка в длину с 

места на заданное расстояние без 

предварительной отметки. 

Передача набивного мяча сидя, 

стоя из одной руки в другую над 

головой 

Выполняют построение в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние (по 

ориентирам). Прыгают в длину с 

места на заданное 

расстояние с предварительной 

отметки. 

Передают набивной мяч сидя, 

стоя из одной руки в другую над 

головой меньшее количество 

повторений 

Выполняют построение в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние. 

Прыгают в длину с места на 

заданное расстояние без 

предварительной отметки. 

Передают набивной мяч 

сидя, стоя из одной руки в 

другую над головой 32 Упражнения для 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки и 

точности движений 

1 

Лыжная подготовка 

33 Совершенствование 

одновременного 

бесшажного хода 

1 Выполнение строевых действий с 

лыжами. 

Беседа о технике безопасности во 

время передвижений с лыжами 

под рукой и на плече. 

Передвижение скользящим 

шагом по лыжне. 

Освоение техники 

одновременного бесшажного 

хода 

Смотрят показ с объяснением 

безопасного передвижения с 

лыжами под рукой и на плече. 

Совершенствуют технику 

выполнения строевых команд и 

приемов. 

Смотрят показ с объяснением 

техники одновременного 

бесшажного хода и 

выполняют передвижение на 

лыжах 

Смотрят показ с объяснением 

безопасного передвижения с 

лыжами под рукой и на 

плече. 

Совершенствуют технику 

выполнения строевых команд 

и приемов. 

Смотрят показ с объяснением 

техники одновременного 

бесшажного хода и 

выполняют передвижение на 

лыжах 

34 Одновременный 

двухшажный ход 

1 Закрепление способа 

передвижения попеременным 

двухшажным ходом на лыжах. 

Передвижение одновременным 

Передвигаются попеременным 

двухшажным и одновременным 

бесшажным ходом. Смотрят 

показ с 

Передвигаются 

попеременным двухшажным 

и одновременным 

бесшажным ходом. Смотрят 



35 Одновременный 

двухшажный ход 

1 бесшажным ходом. 

Освоение техники 

одновременного двухшажного 

хода 

объяснением техники 

одновременного двухшажного 

хода и выполняют 

передвижение на лыжах 

показ с 

объяснением техники 

одновременного 

двухшажного хода и 

выполняют 

передвижение на лыжах 

36 Поворот махом на месте 1 Закрепление способа 

передвижения на лыжах. 

Выполнение поворота махом на 

лыжах. 

Передвижение попеременным и 

одновременным 

двухшажным ходом 

Выполняют поворот махом на 

месте на лыжах по инструкции и 

показа учителя. 

Передвигаются попеременным и 

одновременным бесшажным 

ходом по возможности 

Выполняют поворот махом 

на месте на лыжах. 

Выполняют передвижение на 

лыжах изученными ходами 

37 Поворот махом на месте 1 

38 Комбинированное 

торможение лыжами и 

палками 

1 Освоение способа торможения на 

лыжах. Передвижение 

попеременным и одновременным 

двухшажным ходом 

Смотрят показ с объяснение 

техники выполнения 

торможения. Осваивают 

комбинированное торможение 

лыжами и палками (по 

возможности) 

Передвигаются попеременным и 

одновременным бесшажным 

ходом по возможности 

торможение лыжами и 

палками (по возможности) 

Смотрят показ с объяснение 

техники выполнения 

торможения. Выполняют 

комбинированное 

торможение 

лыжами и палками. 

Выполняют передвижение на 

лыжах изученными ходами 
39 Комбинированное 

торможение лыжами и 

палками 

1 

40 Обучение правильному 

падению при 

прохождении спусков 

1 Выполнение способа торможения 

на лыжах. Освоение техники 

падения на бок 

Осваивают комбинированное 

торможение лыжами и палками 

(по возможности). 

Смотрят показ с объяснение 

технике правильного падения 

при прохождении спусков. 

Выполняют спуски в средней 

стойке 

Выполняют 

комбинированное 

торможение лыжами и 

палками. Выполняют подъем 

«лесенкой», 

«ёлочкой», имитируют и 

тренируют падение при 

прохождении спусков. 



41 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе на 

отрезках 40-60 м 

1 Тренировочные упражнения на 

комбинированное торможение на 

лыжах. 

Прохождение на лыжах отрезков 

на скорость 

Осваивают комбинированное 

торможение лыжами и палками 

(по возможности). 

Передвигаются в быстром темпе 

на отрезке от 30- 40 м 

Выполняют 

комбинированное 

торможение лыжами и 

палками. Передвигаются в 

быстром темпе на отрезке от 

40- 60 м. 
42 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе на 

отрезках 40-60 м 

1 

43 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе по кругу 

100-150 м 

1 Выполнение поворота махом на 

лыжах. 

Сохранение равновесия при 

спуске со склона в высокой 

Выполняют поворот махом на 

месте на лыжах по инструкции и 

показа учителя. Проходят на 

скорость отрезок на время от 

Выполняют поворот махом 

на месте на лыжах. 

Проходят на скорость 

отрезок на время от 100- 150 

м 

44 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе по кругу 

100-150 м 

1 стойке, закрепление изученной 

техники подъема 

100- 150 м (девочки- 1 раз, 

мальчики- 2 раза) 

(девочки- 3-5 раз, мальчики- 

5-7 раз) 

45 Игры на лыжах: 

« Пятнашки простые», 

«Самый меткий» 

1 Совершенствование техники 

передвижения без палок, 

развитие ловкости в играх на 

лыжах 

Играют в игры на лыжах( по 

возможности) 

Играют в игры на лыжах 

46 Игры на лыжах : 

«Переставь флажок», 

«Попади в круг», «Кто 

быстрее», «Следи за 

сигналом» 

1 Освоение техники изученных 

способов передвижения в 

игровой деятельности 

Играют в игры на лыжах( по 

возможности) 

Играют в игры на лыжах по 

инструкции учителя 

47 Прохождение на лыжах 

за урок от 1 до 2 км 

1 Прохождение дистанции на 

лыжах за урок 

Проходят дистанцию без учета 

времени 1 км 

Проходят дистанцию без 

учета времени 2 км 



48 Прохождение на лыжах 

за урок от 1 до 

2 км 

1 

Спортивные игры 

49 Техника отбивания мяча 

то одной, то другой 

стороной ракетки 

1 Жонглирование теннисным 

мячом, выполнение отбивания 

мяча стороной ракетки, 

передвижение, выполнение 

ударов со стандартных 

положений 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют прием и передачу 

мяча теннисной ракеткой по 

возможности. 

Дифференцируют разновидности 

ударов (по возможности) 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений Выполняют 

прием и передачу мяча 

теннисной ракеткой. 

Дифференцируют 

разновидности ударов 

50 Правильная стойка 

теннисиста, техника 

короткой и длинной 

подачи мяча 

1 Определение названия подачи. 

Выполнение подачи мяча, 

принимая правильное исходное 

положение 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют правильную стойку 

теннисиста и подачу мяча (по 

возможности). 

Дифференцируют 

разновидности подач (по 

возможности) 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

правильную стойку 

теннисиста и подачу мяча. 

Дифференцируют 

разновидности подач 

51 Техника отбивания мяча 

над столом, за ним и 

дальше от него 

1 Повторение техники отбивания 

мяча. Выполнение правильной 

стойки теннисиста 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют отбивание мяча (по 

возможности). Осваивают стойку 

теннисиста 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

отбивание мяча. Принимают 

правильную стойку 

теннисиста 



52 Правила соревнований 

по настольному 

теннису. Учебная игра в 

настольный теннис 

1 Ознакомление с правилами 

соревнований по настольному 

теннису. Одиночная игра 

Концентрирование внимания во 

время игры. 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Рассматривают видеоматериал по 

теме. 

«Правила соревнований по 

настольному теннису» с 

помощью учителя. 

Играют в одиночные игры( по 

возможности) 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Рассматривают 

видеоматериал по теме 

«Правила соревнований по 

настольному теннису». 

Играют в одиночные игры 

53 Передача мяча сверху и 

снизу двумя руками на 

месте в волейболе 

1 Закрепление техники передачи 

мяча сверху и снизу двумя 

руками на месте 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют прием и передачу 

мяча снизу и сверху, передачу 

двумя руками на месте ( по 

возможности) 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

прием и передачу мяча снизу 

и сверху, передачу двумя 

руками на месте 

54 Передача мяча сверху и 

снизу двумя руками 

после перемещений 

1 Совершенствование техники 

выполнения передачи мяча 

сверху и снизу двумя руками 

после перемещений 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Принимают и передают мяч 

сверху и снизу в парах на месте 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Принимают и 

передают мяч сверху и снизу 

в парах после перемещений 

55 Прием и передача 

мяча над собой сверху и 

снизу 

1 Выполнение приема и передачи 

мяча над собой сверху и снизу 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют прием и передача 

мяча над собой сверху и снизу. 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

прием и передача мяча над 

собой сверху и снизу 



56 Прыжки с места и с 

шага в высоту и длину 

(2-3 серии прыжков по 

5-10 прыжков за урок). 

Учебная игра в 

волейбол 

1 Сочетание работу рук, ног в 

прыжках у сетки. 

Закрепление правил перехода по 

площадке. 

Выполнение игровых 

действий с соблюдением правила 

игры 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Прыгают вверх с места и с шага, 

у сетки (1-2 серии прыжков по 5-

5 прыжков за урок). 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру (по возможности) 

Выполняют ходьбу в колонне 

по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Прыгают вверх 

с места и с шага, у сетки. 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру 

Легкая атлетика 

57 Бег на короткую 

дистанцию 

1 Выполнение ходьбы группами 

наперегонки. 

Выполнение перепрыгивания 

через набивные мячи 

Выполнение бега с высокого 

старта, стартовый разбег и старта 

из различных исходных 

положений. 

Выполнение метания мяча в пол 

на дальность отскока 

Выполняют ходьбу группами 

наперегонки. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

перепрыгивания через 

набивные мячи (расстояние 80-

100см, длина 4 метра). 

Выполняют бег с высокого 

старта, стартовый разбега и 

старта из различных исходных 

положений. 

Выполняют метание мяча в пол 

на дальность отскока 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

эстафетный бег (по кругу 60 

м) с правильной 

передачей эстафетной 

палочки. Выполняют 

перепрыгивания через 

набивные мячи (расстояние 

80-100см, длина 5 метров). 

Выполняют бег с низкого 

старта, стартовый разбега и 

старта из различных 

исходных положений. 

Выполняют метание мяча в 

пол на дальность отскока 

58 Бег на среднюю 

дистанцию (400 м) 

1 Выполнение ходьбы на отрезках 

от 100 до 200 м. 

Выполнение бега на среднюю 

дистанцию. 

Выполнение метания малого 

мяча на дальность с места 

(коридор 10 м) 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Проходят отрезки от 100 до 200 

м. 

Выполняют кроссовый бег на 

дистанцию 200м. 

Выполняют метание малого мяча 

на дальность с места (коридор 

10м) 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Проходят 

отрезки от 100 до 200 м. 

Выполняют кроссовый бег на 

дистанцию 400м. 

Выполняют метание малого 

мяча на дальность с 3 шагов 

разбега (коридор 10м) 



59 Прыжок в длину с 

полного разбега 

1 Выполнение бега 60 м с 

ускорением и на время. 

Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Выполнение метания на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов разбега 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Бегут 60 м с ускорением и на 

время. 

Выполняют прыжок в длину с 3-

5 шагов разбега. 

Выполняют метание на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов разбега 

Бегут 60 м с ускорением и на 

время. Выполняют прыжок в 

длину с полного разбега. 

Выполняют метание на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов разбега 

60 Прыжок в длину с 

полного разбега 

1 

61 Толкание набивного 

мяча весом до 2-3 кг с 

места на дальность 

1 Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Толкание набивного мяча на 

дальность 

Выполняют прыжок в длину с 3-

5 шагов разбега. Смотрят показ с 

объяснением техники толкания 

набивного мяча весом до 2 кг. 

Толкают набивной мяч меньшее 

количество раз 

Выполняют прыжок в длину 

с полного разбега. 

Смотрят показ с объяснением 

техники толкания набивного 

мяча весом до 2 кг. Толкают 

набивной мяч весом до 3 кг 

62 Метание теннисного 

мяча на дальность с 

полного разбега по 

коридору 10 м 

1 Выполнение бега на 

дистанции 40 м (3-6 раза) за 

урок, на 60м – 3 раза. 

Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Метание теннисного мяча на 

дальность с полного разбега по 

коридору 10 м 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполнение бега на 

дистанции 40 м (2-4 раза) за 

урок, на 60м – 1 раз. 

Выполняют прыжок в длину с 3-

5 шагов разбега. 

Выполняют метание малого мяча 

на дальность с места (коридор 10 

м) 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполнение 

бега на дистанции 40 м (3-6 

раза) за урок, на 60м – 3 раза. 

Выполняют прыжок в длину 

с полного разбега. 

Выполняют метание малого 

мяча на 

дальность с полного разбега 

(коридор 10 м) 

63 Метание теннисного 

мяча на дальность с 

полного разбега по 

коридору 10 м 

1 

64 Ходьба на скорость 15-

20 мин. в различном 

темпе с изменением 

шага 

1 Ходьба на скорость 15-20 мин. в 

различном темпе с изменением 

шага. 

Метание мяча с полного разбега 

на дальность в коридор 10 м 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Идут на скорость 

10-15 мин. в различном темпе с 

изменением шага. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Идут на 

скорость 15-20 мин. в 

различном темпе с 



65 Ходьба на скорость 15-

20 мин. в 

различном темпе с 

изменением шага 

1 Осваивают метание малого мяча 

на дальность с места ( коридор 10 

м) 

изменением шага 

Выполняют метание малого 

мяча на дальность с места ( 

коридор 10 м) 

66 Эстафета 4*60 м 1 Выполнение специально- 

беговых упражнений. 

Освоение техники передачи 

эстафетной палочки. 

Выполнение эстафетного бега 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Демонстрируют 

выполнение специально- 

беговых упражнений. 

Выполняют эстафетный бег с 

этапами до 30 м 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

специально- 

беговые упражнения. 

Пробегают эстафету (4 * 60 

м) 

67 Эстафета 4*60 м 1 

68 Кроссовый бег до 2000 

м 

1 Выполнение специальных 

беговых упражнений. 

Закрепление тактики бега на 

длинной дистанции. 

Демонстрируют выполнение 

специальных беговых 

упражнений. Бегут кросс на 

дистанции 1,5 км 

Выполняют специальные 

беговые упражнения. Бегут 

кросс на дистанции 2 км 

 

VIII КЛАСС 

 

№ 

 

 

Тема предмета 

К
о

л
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о
 

ч
ас

о
в
ч
ас

о
в
  

Программное содержание 

Дифференциация видов деятельности  

Минимальный уровень Достаточный уровень  

Легкая атлетика  

1 Инструктаж по 

техники безопасности 

на уроках легкой 

атлетики. Бег с 

переменной 

скоростью до 5 мин 

1 Беседа по техники безопасности 

на занятиях легкой атлетикой. 

Выполнение упражнений в ходьбе 

в определенном темпе с 

выполнением заданий. 

Определение значимости развития 

физических качеств средствами 

легкой атлетики в трудовой 

деятельности человека. 

Выполнение ходьбы с заданиями. 

Выполнение бега легко и 

Слушают инструктаж о 

правилах поведения на уроках 

легкой атлетики, 

обосновывают значимость 

развития физических качеств 

средствами легкой атлетики в 

трудовой деятельности и жизни 

человека (при необходимости, 

с помощью учителя, по 

наводящим вопросам). 

Выполняют ходьбу с 

Слушают инструктаж о правилах 

поведения на уроках легкой 

атлетики обосновывают 

значимость развития физических 

качеств средствами легкой 

атлетики в трудовой 

деятельности и жизни человека. 

Выполняют ходьбу с заданиями. 

Выполняют бег с переменной 

скоростью до 5 мин. 

 



свободно, не задерживая дыхание. заданиями. Выполняют бег с 

переменной скоростью до 4 

мин. 

2 Медленный бег с 

преодолением 

препятствий 

1 Выполнение упражнений в ходьбе 

в определенном темпе с 

выполнением заданий. 

Выполнение запрыгивания на 

препятствие. Метание мяча в 

вертикальную цель 

Выполняют ходьбу с 

заданиями по инструкции 

учителя. Выполняют бег с 

преодолением препятствий 

(высота 10-30 см). Выполняют 

метание мяча в вертикальную 

цель 

Выполняют ходьбу с заданиями. 

Выполняют бег с преодолением 

препятствий (высота 30-40 см). 

Выполняют метание мяча в 

вертикальную цель 

 

3 Запрыгивание на 

препятствие высотой 

до 50 - 60 см 

1 Выполнение бега на отрезке с 

ускорением 30 м. 

Выполнение запрыгивания на 

препятствие. 

Выполнение метания мяча на 

дальность из-за головы через 

плечо 

Выполняют бег. Запрыгивают и 

спрыгивают с препятствия до 

50 см. 

Выполняют метания мяча на 

дальность из-за головы через 

плечо с места 

Запрыгивают на 

препятствие высотой 60 см. 

Выполняют метания мяча на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов с разбега 

 

4 Бег на отрезках до 30 

м. Беговые 

упражнения 

1 Выполнение беговых упражнений 

и 

последовательности их 

выполнения. 

Выполнение беговых 

упражнений, быстрого бега на 

отрезках. 

Метание мяча на дальность 

Выполняют беговые 

упражнения, бегут с 

ускорением на отрезках до 30 м 

-1 раз. 

Выполняют метания мяча на 

дальность с места 

Выполняют беговые 

упражнения, бегут с ускорением 

на отрезках до 30 м -2-3 раза. 

Выполняют метания мяча на 

дальность 

 



5 Равномерный бег 500 

м 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Выполнение бега на средние 

дистанции, распределяя свои силы 

в беге на дистанции. 

Метание мяча на дальность 

Выполняют беговые 

упражнения. Выполняют 

кроссовый бег до 300 м 

(допускается смешанное 

передвижение). 

Метание мяча на дальность 

Выполняют беговые 

упражнения. Выполняют 

кроссовый бег до 300 м 

(девочки), на дистанцию 500 м 

(мальчики). 

Метание мяча на дальность 

 

6 Метание набивного 

мяча (2-3 кг) двумя 

руками снизу, из-за 

головы, через голову 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Выполнение бега 60 м с 

ускорением и на время. 

Выполнение броска набивного 

мяча, согласовывая движения рук 

и туловища 

Выполняют специально-

беговые упражнения. Бегут 60 

м с ускорением и на время. 

Бросают набивной мяч из 

различных исходных 

положений (весом 1-2 кг) 

Выполняют специально- 

беговые упражнения. Бегут 60 м 

с ускорением и на время. 

Бросают набивной мяч из 

различных исходных положений 

(весом 2-3 кг). 

 

7 Бег на короткую 

дистанцию 60 м 

низкого старта 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Освоение понятия низкий старт. 

Демонстрирование техники 

стартового разгона, переходящего 

в бег по 

дистанции. Выполнение броска 

набивного мяча, согласовывая 

движения рук и туловища. 

Выполняют специально-

беговые упражнения. 

Начинают бег с низкого старта 

на 60 м. Бросают набивной мяч 

из различных исходных 

положений ( весом 1-2 кг) 

Выполняют специально- беговые 

упражнения. 

Начинают бег с низкого старта 

на 80 м. Бросают набивной мяч 

из различных исходных 

положений (весом 2- 3 кг) 

 

8 Бег с низкого старта 

на дистанции 60- 80 м 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Освоение понятия низкий старт. 

Демонстрирование техники 

стартового разгона, переходящего 

в бег по 

дистанции. Выполнение броска 

набивного мяча, согласовывая 

движения рук и туловища 

Выполняют специально-

беговые упражнения. 

Начинают бег с низкого старта 

на 60 м. Бросают набивной мяч 

из различных исходных 

положений ( весом 1-2 кг) 

Выполняют специально- беговые 

упражнения. 

Начинают бег с низкого старта 

на 80 м. Бросают набивной мяч 

из различных исходных 

положений (весом 2- 3 кг) 

 

Спортивные игры  



9 Инструктаж по ТБ 

на уроках 

спортивных играх. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления 

1 Беседа по ТБ, санитарно- 

гигиенические требования к 

занятиям баскетболом, права и 

обязанности игроков на площадке, 

предупреждение травматизма. 

Выполнение стойки 

баскетболиста, передачи мяча 

двумя руками от груди с шагом 

навстречу друг другу. 

Выполнение ведения мяча на 

месте и в движении. 

Выполнение ведения мяча с 

изменением направлений 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений). Останавливаются 

по сигналу учителя, выполняют 

повороты на месте с мячом в 

руках, передают и ловят мяч 

двумя руками от груди в парах 

на месте (на основе образца 

учителя). Ведут мяч одной 

рукой на месте и в 

движении шагом. Выполняют 

ведение мяча с изменением 

направлений (без обводки и с 

обводкой) 

Отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу. 

Останавливаются по сигналу 

учителя, 

выполняют повороты на месте с 

мячом в руках, передают и ловят 

мяч 

двумя руками от груди в парах 

(на основе образца учителя). 

Ведут мяч одной рукой на месте 

и в движении шагом Выполняют 

повороты в 

движении без мяча и после 

получения мяча в движении 

 

10 Ведение мяча с 

изменением 

направления 

1  

11 Ведение мяча с 

обводкой 

препятствий 

1 Выполнение передвижений без 

мяча, остановку шагом. 

Выполнение ведения мяча с 

обводкой условных противников. 

Выполнение передачи мяча 

двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед 

Выполняют передвижение без 

мяча, остановку шагом. 

Выполняют ведение мяча с 

обводкой условных 

противников. Выполняют 

передачу мяча двумя руками от 

груди в парах с продвижением 

вперед 

Выполняют передвижение без 

мяча, остановку шагом. 

Выполняют ведение мяча с 

обводкой условных противников 

Выполняют передачу мяча двумя 

руками от груди в парах с 

продвижением 

вперед 

 

12 Ведение мяча с 

обводкой 

препятствий 

1  

13 Бросок мяча по 

корзине одной 

рукой от головы 

1 Выполнение передачи мяча 

двумя и одной рукой в парах, 

тройках в движении. 

Выполнение бросков по корзине 

одной рукой от головы с места, 

демонстрирование элементов 

техники баскетбола 

Передают мяч с продвижением 

вперед двумя руками и 

бросают мяч в корзину одной 

рукой от головы с места после 

инструкции учителя 

Передают мяч двумя и одной 

рукой в парах, тройках, с 

продвижением вперед и бросают 

мяч в корзину одной рукой от 

головы с места 

 



14 Штрафной бросок 1 Совершенствование бросков мяча 

по корзине. 

Освоение правил игры и 

штрафного броска. Выполнение 

передачи мяча двумя и одной 

рукой в парах, тройках в 

движении. Выполнение бросков 

по корзине двумя руками от груди 

с места. 

Осваивают правила игры и 

штрафного броска. Передают 

мяч с продвижением вперед 

двумя руками и бросают мяч в 

корзину двумя руками от груди 

с места после инструкции 

учителя 

Осваивают правила игры и 

штрафного броска. 

Передают мяч двумя и одной 

рукой в парах, тройках, с 

продвижением вперед и бросают 

мяч в корзину двумя руками от 

груди с места 

 

15 Вырывание и 

выбивание мяча 

1 Освоение способов вырывания и 

выбивания мяча с 

демонстрацией учителем. 

Выполнение вырывание, 

выбивание, ловлю, передачу и 

ведения мяча в парах 

Осваивают способы вырывания 

и выбивания мяча по 

инструкции и показу учителем. 

Выполняют упражнения в 

парах после инструкции 

учителя и ориентируясь на 

образец 

выполнения обучающимися из 

более сильной группы 

Осваивают способы вырывания 

и выбивания мяча. 

Выполняют упражнения в парах 

 

16 Вырывание и 

выбивание мяча 

1  

17 Комбинации из 

основных 

элементов техники 

перемещений и 

владении мячом. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

1 Выполнение упражнений с 

набивными мячами: броски мяча с 

близкого расстояния, с разных 

позиций и расстояния. Выполняют 

ведение мяча с передачей, с 

последующим 

броском в кольцо. 

Учебная игра по упрощенным 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в 

процессе учебной игры 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в 

процессе учебной игры 

 



18 Комбинации из 

основных 

элементов техники 

перемещений и 

владении мячом. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

1 правилам  

Гимнастика  

19 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два 

(на месте). 

1 Выполнение строевых действий 

согласно расчету и команде. 

Освоение перестроения из 

колонны по одному в колонну по 

два и по три на месте. 

Тренировочные упражнения 

сочетание ходьбы и бега в 

колонне. Выполнение упражнений 

со скакалкой. Выполнение 

прыжков через скакалку на месте 

в равномерном темпе 

Выполняют строевые действия 

под щадящий счёт. Сочетают 

ходьбу и бег в колонне. 

Выполняют упражнения со 

скакалкой. Прыгают через 

скакалку на месте в 

равномерном темпе на двух 

ногах произвольным способом 

Выполняют строевые действия. 

Сочетают ходьбу и бег в 

колонне. Выполняют 

упражнения со скакалкой. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух, одной ноге произвольным 

способом 

 

20 Повороты направо, 

налево, кругом 

(переступанием). 

Упражнения на 

равновесие 

1 Ориентирование в пространстве, 

сохранение равновесия при 

движении по скамейке. 

Выполнение перестроений на 

месте. 

Прыжки через скакалку на одной, 

двух ногах 

Выполняют строевые действия 

под щадящий счёт. Выполняют 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по 

три на месте. Выполняют 

ходьбу по гимнастической 

скамейке с различными 

положениями рук. Прыгают 

через скакалку на месте в 

равномерном темпе на двух 

ногах произвольным способом 

Выполняют строевые действия. 

Выполняют 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по три 

на месте. 

Выполняют ходьбу по 

гимнастической скамейке с 

различными положениями рук. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух, одной ноге произвольным 

способом 

 



21 Упражнения на 

преодоление 

сопротивления 

1 Выполнение строевых действий и 

команд. 

Тренировочные упражнения на 

изменение скорости 

передвижения при ходьбе/ беге. 

Выполнение упражнений на 

преодоление сопротивления 

Выполняют строевые команды 

и действия под щадящий счёт. 

Изменяют скорость 

передвижения при ходьбе/ 

беге. Выполняют упражнений 

на преодоление сопротивления 

меньшее количество раз 

Выполняют строевые команды и 

действия. 

Изменяют скорость 

передвижения при ходьбе/ беге. 

Выполняют 

упражнений на преодоление 

сопротивления 

 

22 Упражнения на 

развитие 

ориентации в 

пространстве 

1 Выполнение ходьбы «змейкой», 

«противоходом». 

Выполнение упражнений со 

сложенной скакалкой в различных 

исходных положениях, прыжки 

через скакалку на двух и одной 

ноге. 

Выполняют ходьбу «змейкой», 

«противоходом». Выполняют 

комплекс упражнений со 

скакалкой меньшее количество 

раз. Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух ногах произвольным 

способом 

Выполняют ходьбу 

«змейкой», 

«противоходом». 

Выполняют комплекс 

упражнений со скакалкой. 

Прыгают через скакалку на 

месте в равномерном темпе на 

двух, одной ноге 

произвольным способом 

 

 23 Упражнения на 

укрепление мышц 

туловища, рук и ног 

1 Выполнение фигурной 

маршировки. 

Выполнение упражнений на 

укрепление мышц туловища, рук 

и ног 

Выполняют фигурную маршировку 

за другим учащимся, ориентируясь 

на образец выполнения впереди 

идущего учащегося. Выполняют 

упражнения с 

дифференцированной помощью 

учителя 

Выполняют фигурную 

маршировку. Выполняют 

переноску, передачу мяча 

сидя, лежа в различных 

направлениях. Выполняют 

упражнения по показу 

 24 Упражнения с 

сопротивлением 

1 Выполнение упражнений с 

элементами единоборств, 

сохранение равновесия при 

движении на скамейке 

Выполняют упражнения на 

равновесие на скамейке: повороты с 

различными 

движениями рук, с хлопками под 

ногой, повороты на носках, прыжки 

с продвижением вперед ( на полу), 

комплекс упражнений с 

сопротивлением (3-5 

упражнений) 

Выполняют упражнения на 

равновесие на скамейке: 

повороты с различными 

движениями рук, с хлопками 

под ногой, повороты на 

носках, прыжки с 

продвижением вперед ( на 

полу), комплекс упражнений 

с сопротивлением 



 25 Упражнения с 

гимнастическими 

палками 

1 Согласование движения палки с 

движениями туловища, ног. 

Составление и выполнение 

комбинации на скамейке 

Выполняют 4-6 упражнений с 

гимнастической палкой. 

Выполняют доступные упражнения 

на равновесие 

Составляют и 

демонстрируют 

комбинацию на скамейке. 

Выполняют упражнения с 

гимнастической палкой 

 26 Опорный прыжок 1 Выполнение прыжка согнув ноги 

через козла, коня в ширину. 

Преодоление нескольких 

препятствий различными 

способами 

Выполняют наскок в стойку на 

коленях. Преодолевают несколько 

препятствий с помощью учителя 

(по возможности) 

Выполняют опорный прыжок 

ноги врозь через козла, коня в 

ширину с помощью учителя. 

Преодолевают несколько 

препятствий 

 27 Опорный прыжок 1 

 28 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

1 Переноска 2- 3 набивных мячей 

весом до 7-8 кг. 

Переноска гимнастического коня 

и козла, матов на расстояние до 15 

м. 

Выполнение прыжка согнув ноги 

через козла, коня в ширину. 

Выполняют наскок в стойку на 

коленях. Переносят 1- 2 

набивных мячей весом до 5-6 кг. 

Переносят гимнастического коня и 

козла, маты на расстояние до 10 м. 

Выполняют опорный прыжок 

ноги врозь через козла, коня в 

ширину с помощью учителя. 

Переносят 2- 3 набивных 

мячей весом до 7-8 кг. 

Переносят гимнастического 

коня и козла, маты на 

расстояние до 15 м. 

 29 Упражнения со 

скакалками 

1 Выполнение упражнений со 

скакалкой. 

Выполнение прыжковых 

упражнений с точностью прыжка 

Выполняют упражнения со 

скакалкой после обучающей 

помощи учителя. Выполняют 

прыжковые упражнения под 

контролем учителя 

Выполняют упражнения со 

скакалкой по показу и 

инструкции учителя. 

Выполняют прыжковые 

упражнения после 

инструкции 

 30 Упражнения с 

гантелями 

1 Выполнение упражнений с 

гантелями. 

Выполнение прыжковых 

упражнений с точностью прыжка 

Выполняют упражнения с 

гантелями меньшее количество 

повторений. Выполняют 

прыжковые упражнения под 

контролем учителя 

Выполняют упражнения с 

гантелями. Выполняют 

прыжковые упражнения 

после инструкции 



 31 Упражнения для 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки и 

точности движений 

1 Выполнение построения в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние. 

Выполнение прыжка в длину с 

места на заданное расстояние без 

предварительной отметки. 

Передача набивного мяча сидя, 

стоя из одной руки в другую над 

головой 

Выполняют построение в колонну 

по два, соблюдая заданное 

расстояние (по 

ориентирам). Прыгают в длину с 

места на заданное расстояние с 

предварительной отметки. 

Передают набивной мяч сидя, стоя 

из одной руки в другую над головой 

меньшее количество повторений 

Выполняют построение в 

колонну по два, соблюдая 

заданное расстояние. 

Прыгают в длину с места на 

заданное расстояние без 

предварительной отметки. 

Передают набивной мяч сидя, 

стоя из одной руки в 

другую над головой 

 32 Упражнения для 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки и 

точности движений 

1 

 Лыжная подготовка 

 33 Одновременный 

одношажный ход 

1 Выполнение строевых действий с 

лыжами. 

Беседа о технике безопасности во 

время передвижений с лыжами 

под рукой и на плече. Освоение 

техники одновременного 

одношажного хода 

Передвижение одновременным 

одношажным ходом по лыжне. 

Смотрят показ с объяснением. 

Совершенствуют технику 

выполнения строевых команд и 

приемов. 

Смотрят показ с объяснением 

техники одновременного 

одношажного хода и выполняют 

передвижение на лыжах 

Смотрят показ с объяснением. 

Совершенствуют технику 

выполнения строевых команд 

и приемов. 

Смотрят показ с 

объяснением техники 

одновременного 

одношажного хода и 

выполняют передвижение на 

лыжах 

 34 Одновременный 

одношажный ход 

1 

 35 Коньковый ход 1 Освоение техники конькового 

хода с последующей 

демонстрацией. 

Выполнение техники 

передвижения коньковым 

ходом на короткой дистанции 100-

150 метров. 

Смотрят показ с объяснением. 

Осваивают технику 

передвижения коньковым ходом на 

короткой дистанции 100-150 метров 

по возможности. 

Смотрят показ с 

объяснением. Осваивают 

технику передвижения 

коньковым ходом на 

короткой дистанции 100- 

150 метров. 

 36 Коньковый ход 1 



 37 Торможение и поворот 

«плугом» 

1 Освоение способа торможения на 

лыжах. 

Демонстрация способа 

торможения «плугом». 

Выполнение торможения 

«плугом» на дистанции 100м 

после разбега. Выполнение 

передвижения 

комбинированными способами 

ходов. 

Смотрят показ с объяснением. 

Осваивают технику торможения 

«плугом» после инструкции и 

неоднократного показа учителем. 

Выполняют разбег на короткой 

дистанции с торможением по 

очереди ориентируясь на образец 

выполнения обучающимися из 2 

группы. 

Смотрят показ с объяснение 

техники 

выполнения торможения. 

Осваивают технику 

торможения «плугом». 

Выполняют 

комбинированное 

торможение лыжами и 

палками. Выполняют разбег 

на короткой дистанции с 

торможением по очереди 

 38 Комбинированное 

торможение лыжами и 

палками 

1 Совершенствование различных 

способов торможения на лыжах. 

Передвижение коньковым ходом 

Совершенствуют различные 

способы торможение лыжами и 

палками (по возможности). 

Выполняют передвижение 

коньковым ходом по возможности 

(по возможности) 

Совершенствуют различные 

способы торможение лыжами 

и палками. 

Выполняют передвижение 

коньковым ходом по 

возможности 

 39 Игра «Гонка на 

выбывание» 

1 Освоение техники изученных 

способов передвижения в игровой 

деятельности 

Смотрят показ с объяснением. 

Слушают правила игры. Играют в 

игры на лыжах (по возможности) 

Смотрят показ с 

объяснением. Слушают 

правила игры. Играют в игры 

на лыжах по инструкции 

учителя 
 40 Игра «Гонка на 

выбывание» 

1 

 41 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе на 

отрезках 40-60 м 

1 Тренировочные упражнения на 

комбинированное торможение на 

лыжах. 

Прохождение на лыжах отрезков 

на скорость 

Осваивают комбинированное 

торможение лыжами и палками (по 

возможности). 

Передвигаются в быстром темпе на 

отрезке от 30- 40 м 

Выполняют 

комбинированное 

торможение лыжами и 

палками. Передвигаются в 

быстром темпе на отрезке от 

40- 60 м. 
 42 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе на 

отрезках 40-60 м 

1 

 43 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе по 

кругу 100-150 м 

1 Выполнение поворота махом на 

лыжах. 

Сохранение равновесия при 

спуске со склона в высокой 

Выполняют поворот махом на месте 

на лыжах по инструкции и показа 

учителя. Проходят на скорость 

отрезок на время от 100- 150 м 

Выполняют поворот махом на 

месте на лыжах. 

Проходят на скорость отрезок 

на время от 100- 150 м 



 44 Повторное 

передвижение в 

быстром темпе по 

кругу 100-150 м 

1 стойке, закрепление изученной 

техники подъема 

(девочки- 1 раз, 

мальчики- 2 раза) 

(девочки- 3-5 раз, 

мальчики- 5-7 раз) 

 45 Игры на лыжах: 

«Пятнашки простые», 

«Самый меткий» 

1 Совершенствование техники 

передвижения без палок, развитие 

ловкости в играх на лыжах 

Смотрят показ с объяснением. 

Слушают правила игры. Играют в 

игры на лыжах (по возможности) 

Смотрят показ с объяснением. 

Слушают правила игры. 

Играют в игры на лыжах 

 46 Игры на лыжах : 

«Переставь флажок», 

«Попади в круг», 

«Кто быстрее», 

«Следи за сигналом» 

1 Освоение техники изученных 

способов передвижения в игровой 

деятельности 

Смотрят показ с объяснением. 

Слушают правила игры. Играют в 

игры на лыжах (по возможности) 

Смотрят показ с объяснением. 

Слушают правила игры. 

Играют в игры на лыжах по 

инструкции учителя 

 47 Прохождение на 

лыжах за урок от 1 до 

2 км 

1 Прохождение дистанции на лыжах 

за урок 

Проходят дистанцию без учета 

времени 1 км 

Проходят дистанцию без 

учета времени 2 км 

 48 Прохождение на 

лыжах за урок от 1 до 

2 км 

1 

 Спортивные игры 

 49 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках по спортивным 

играм. 

1 Беседа по технике 

безопасности, санитарно- 

гигиенические требования к 

занятиям волейболом, права и 

обязанности игроков на площадке, 

предупреждение травматизма. 

Слушают инструктаж о правилах 

поведения на уроках легкой 

атлетики. Выполняют ходьбу в 

определённом темпе. Выполняют 

упражнения (3-4 вида) в ходьбе с 

заданиями по инструкции учителя 

Слушают инструктаж о 

правилах поведения на уроках 

легкой атлетики. Выполняют 

ходьбу в определённом темпе. 

Выполняют упражнения (4-6 

видов) в ходьбе с заданиями 

по инструкции учителя 

 50 Передача мяча сверху 

и снизу двумя руками 

на месте в волейболе 

1 Выполнение техники передачи 

мяча сверху и снизу двумя руками 

на месте 

Выполняют ходьбу в 

определённом темпе. Выполняют 

упражнения (3-4 вида) в ходьбе с 

заданиями по инструкции учителя. 

Выполняют прием и передачу мяча 

снизу и сверху, 

Выполняют упражнения (4-6 

видов) в ходьбе с заданиями 

по инструкции 

учителя. Выполняют прием и 

передачу мяча снизу и сверху, 

передачу двумя руками на 



передачу двумя руками на месте (по 

возможности) 

месте 

 51 Нижняя прямая подача 1 Совершенствование техники 

нижней прямой подачи. 

Совершенствование стойки во 

время выполнения нижней прямой 

подачи. 

Совершенствование техники 

нижней прямой подачи 

Выполняют техники нижней 

прямой подачи по инструкции 

учителя. 

Выполняют стойку во время 

нижней прямой подачи по 

неоднократной инструкции и 

показу учителя. 

Выполнение нижней прямой подачи 

по инструкции учителя 

Выполняют техники 

нижней прямой подачи по 

инструкции учителя. 

Выполняют стойку во время 

нижней прямой подачи по 

неоднократной. Выполнение 

нижней прямой подачи 

 52 Верхняя прямая 

подача 

1 Определение способов подачи 

мяча в волейболе. 

Совершенствование техники 

нижней прямой подачи. 

Освоение техники стойки во 

время выполнения верхней 

прямой подачи. 

Выполнение верхней прямой 

подачи 

Смотрят показ с объяснением 

технике правильного выполнения 

верхней прямой подачи. 

Определяют способы подачи мяча в 

волейболе. 

Выполняют техники верхней 

прямой подачи по инструкции 

учителя. 

Выполняют стойку во время 

верхней прямой подачи по 

неоднократной инструкции и 

показу учителя. 

Выполнение верхней прямой 

подачи по инструкции учителя и 

ориентируясь на образец 

выполнения обучающимися из 

более сильной группы 

Смотрят показ с 

объяснением технике 

правильного выполнения 

верхней прямой подачи. 

Определяют способы подачи 

мяча в волейболе. Выполняют 

техники верхней прямой 

подачи по инструкции 

учителя. 

Выполняют стойку во время 

верхней прямой подачи по 

неоднократной. Выполнение 

верхней прямой подачи 

 53 Прием мяча снизу в 

две руки 

1 Освоение техники приема мяча в 

две руки. Демонстрация приема 

Осваивают технику приема мяча в 

две руки. Смотрят показ с 

Осваивают технику приема 

мяча в две руки. Смотрят 



   мяча снизу. 

Выполнение верхней прямой 

подачи группами с приемом мяча 

по очереди. 

Выполнение техники приема мяча 

снизу двумя руками. 

объяснением технике правильного 

выполнения техники приема мяча в 

две руки. Выполнение верхней 

прямой 

подачи группами с приемом мяча 

по очереди по возможности, 

ориентируясь на образец показа 

учителем. 

Выполнение техники приема мяча 

снизу двумя руками по инструкции 

и показу учителя. 

показ с объяснением технике 

правильного выполнения 

техники приема мяча в две 

руки. 

Выполнение верхней прямой 

подачи группами с приемом 

мяча по очереди. Выполнение 

техники приема мяча снизу 

двумя руками. 

 54 Прием мяча снизу в 

две руки 

1 

 55 Прыжки с места и с 

шага в высоту и 

длину (2-3 серии 

прыжков по 5-10 

прыжков за урок). 

Учебная игра в 

волейбол 

1 Сочетание работу рук, ног в 

прыжках у сетки. 

Закрепление правил перехода по 

площадке. 

Выполнение игровые действий 

соблюдая правила игры 

Прыгают вверх с места и с шага, у 

сетки (1-2 серии прыжков по 5- 5 

прыжков за урок). 

Выполняют переход по площадке, 

играют в учебную игру ( по 

возможности) 

Прыгают вверх с места и с 

шага, у сетки. 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру 

 56 Прыжки с места и с 

шага в высоту и 

длину (2-3 серии 

прыжков по 5-10 

прыжков за урок). 

 Сочетание работу рук, ног в 

прыжках у сетки. 

Закрепление правил перехода по 

площадке. 

Выполнение игровые действий 

соблюдая правила игры 

Прыгают вверх с места и с шага, у 

сетки (1-2 серии прыжков по 5- 5 

прыжков за урок). 

Выполняют переход по площадке, 

играют в учебную игру ( по 

возможности) 

Прыгают вверх с места и с 

шага, у сетки. 

Выполняют переход по 

площадке, играют в учебную 

игру 

 Легкая атлетика 

 57 Бег на короткую 

дистанцию 

1 Выполнение ходьбы группами 

наперегонки. 

Выполнение перепрыгиваний 

через набивные мячи 

Выполнение бега с высокого 

старта, стартовый разбега и старта 

из различных исходных 

положений. 

Выполнение метания мяча в пол 

Выполняют ходьбу группами 

наперегонки. Выполняют 

перепрыгивания через набивные 

мячи (расстояние 80-100см, 

длина 4 метра). Выполняют бег с 

высокого старта, стартовый 

разбега и старта из различных 

исходных положений. 

Выполняют метание мяча в пол на 

Выполняют эстафетный бег 

(по кругу 60 м) с правильной 

передачей эстафетной 

палочки. 

Выполняют перепрыгивания 

через 

набивные мячи (расстояние 

80-100см, длина 5 метров). 

Выполняют бег с низкого 



на дальность отскока дальность отскока старта, стартовый разбега и 

старта из различных 

исходных положений. 

Выполняют метание мяча в 

пол на дальность отскока 

 58 Бег на среднюю 

дистанцию (400 м) 

1 Выполнение ходьбы на отрезках 

от 100 до 200 м. 

Выполнение бега на среднюю 

дистанцию. 

Выполнение метания малого мяча 

на дальность с места (коридор 10 

м) 

Проходят отрезки от 100 до 200 м. 

Выполняют кроссовый бег на 

дистанцию 200м. 

Выполняют метание малого мяча на 

дальность с места (коридор 10м) 

Проходят отрезки от 100 до 

200 м. Выполняют кроссовый 

бег на 

дистанцию 400м. 

Выполняют метание малого 

мяча на дальность с 3 шагов 

разбега (коридор 10м) 

 59 Прыжок в длину с 

полного разбега 

1 Выполнение бега 60 м с 

ускорением и на время. 

Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Выполнение метания на 

дальность из-за головы через 

плечо с 4-6 шагов разбега 

Бегут 60 м с ускорением и на время. 

Выполняют прыжок в длину с 3-5 

шагов разбега. 

Выполняют метание на 

дальность из-за головы через плечо 

с 4-6 шагов разбега 

Бегут 60 м с ускорением и на 

время. Выполняют прыжок в 

длину с полного разбега. 

Выполняют метание на 

дальность из-за головы 

через плечо с 4-6 шагов 

разбега 
 60 Прыжок в длину с 

полного разбега 

1 

 61 Толкание набивного 

мяча весом до 2-3 кг с 

места на дальность 

1 Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Толкание набивного мяча на 

дальность 

Выполняют прыжок в длину с 3- 5 

шагов разбега. Смотрят показ с 

объяснением техники толкания 

набивного мяча весом до 2 кг. 

Толкают набивной мяч меньшее 

количество раз 

Выполняют прыжок в 

длину с полного разбега. 

Смотрят показ с 

объяснением техники 

толкания набивного мяча 

весом до 2 кг. 

Толкают набивной мяч весом 

до 3 кг 

 62 Метание теннисного 

мяча на дальность с 

полного разбега по 

коридору 10 м 

1 Выполнение бега на дистанции 40 

м (3-6 раза) за урок, на 60м – 3 

раза. 

Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Метание теннисного мяча на 

дальность с полного разбега по 

Выполнение бега на дистанции 40 м 

(2-4 раза) за урок, на 60м – 1 раз. 

Выполняют прыжок в длину с 3- 5 

шагов разбега. 

Выполняют метание малого мяча на 

дальность с места ( коридор 10 м) 

Выполнение бега на 

дистанции 40 м (3-6 раза) за 

урок, на 60м – 3 раза. 

Выполняют прыжок в 

длину с полного разбега. 

Выполняют метание малого 

мяча на дальность с полного 

разбега ( коридор 

 63 Метание теннисного 

мяча на дальность с 

полного разбега по 

коридору 10 м 

1 



коридору 10 м 10 м) 

 64 Ходьба на скорость 

15-20 мин. в 

различном темпе с 

изменением шага 

1 Ходьба на скорость 15-20 мин. в 

различном темпе с изменением 

шага. 

Метание мяча с полного разбега 

на дальность в коридор 10 м 

Идут на скорость 10-15 мин. в 

различном темпе с изменением 

шага. Осваивают метание малого 

мяча на дальность с места (коридор 

10 м) 

Идут на скорость 15-20 мин. в 

различном темпе с 

изменением шага. 

Выполняют метание малого 

мяча на дальность с места 

(коридор 10 м) 
 65 Ходьба на скорость 

15-20 мин. в 

различном темпе с 

изменением шага 

1 

 66 Эстафета 4*60 м 1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Освоение техники передачи 

эстафетной палочки. 

Выполнение эстафетного бега 

Демонстрируют выполнение 

специально- беговых 

упражнений. Выполняют 

эстафетный бег с этапами до 30 м 

Выполняют специально- 

беговые упражнения. 

Пробегают эстафету (4 * 60 

м) 

 67 Эстафета 4*60 м 1 

 68 Кроссовый бег до 2000 

м 

1 Выполнение специально- беговых 

упражнений. 

Закрепление тактики бега на 

длинной дистанции. 

Демонстрируют выполнение 

специально- беговых 

упражнений. Бегут кросс на 

дистанции 1,5 км 

Выполняют специально- 

беговые упражнения. Бегут 

кросс на дистанции 2 км 

 

IX КЛАСС 
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Программное содержание 

Дифференциация видов деятельности  

Минимальный уровень Достаточный уровень  

Легкая атлетика  

1 Инструктаж по 

техники безопасности 

на уроках легкой 

атлетики. 

Прохождение на 

время отрезков от 100-

300 м 

1 Беседа о правилах техники 

безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. 

Прохождение отрезков с 

максимальной скоростью. 

Выполнение бега с различного 

старта на 60 м Выполнение прыжка 

в длину 

Слушают инструктаж и 

зрительно воспринимают 

образец поведения на уроках 

физической культуры (техника 

безопасности). Проходят 

отрезки до 200 м. 

Выполняют бег а различного 

старта на 60 м 

Слушают инструктаж и зрительно 

воспринимают образец поведения 

на уроках физической культуры 

(техника безопасности). Проходят 

отрезки от 100 до 300 м. 

Выполняют бег а различного 

старта на 100 м 

 



2 Пешие переходы по 

пересеченной 

местности до 3-4 км 

1 Совершение пешеходных 

переходов на заданную 

дистанцию. 

Выполнение бега на дистанцию 100 

м с 

преодолением препятствий 

Выполняют ходьбу с заданиями, 

пешие 

переходы по местности до 3 км. 

Выполняют бег на дистанцию 

100 м с преодолением 3 

препятствий 

Выполняют ходьбу с 

заданиями, пешие переходы по 

местности до 4 км. 

Выполняют бег на дистанцию 100 

м с преодолением 5 препятствий 

 

3 Медленный бег с 

равномерной 

скоростью от 6 до 10 

минут 

1 Выполнение бега легко и свободно, 

без лишних 

движений. 

Выполнение специальных беговых 

упражнений Эстафетный бег 4*100 

м 

Выполняют медленный бег в 

равномерном темпе до 3-5 

минут. 

Выполняют специальные 

беговые упражнения 

на меньшей дистанции. 

Пробегают эстафету 4*60 м 

Выполняют медленный бег в 

равномерном темпе до 6- 10 

минут. 

Выполняют специальные беговые 

упражнения. Пробегают эстафету 

4*100 м 

 

4 Бег с изменением 

скорости по 

ориентирам и сигналу 

учителя до 6 мин 

1 Выполнение бега с изменением 

скорости по ориентирам и сигналу 

учителя до 6 мин. 

Выполнение перепрыгивания через 

набивные мячи (расстояние 80-100 

см, длина 4 метра) 

Выполняют специальные 

беговые упражнения 

на меньшей дистанции. 

Выполняют бег с изменением 

скорости по ориентирам и 

сигналу учителя до 4 мин. 

Перепрыгивают через набивные 

мячи (расстояние 80-100 см, 

длина 3 метра) 

Выполняют специальные беговые 

упражнения. 

Выполняют бег с изменением 

скорости по ориентирам и 

сигналу учителя до 6 мин. 

Перепрыгивают через 

набивные мячи (расстояние 80-

100 см, длина 4 метра) 

 

5 Прыжки с ноги на 

ногу до 10-15 м с 

приземлением на две 

ноги 

1 Выполнение специальных беговых 

упражнений 

Выполнение многоскоков с мягким 

приземлением на две ноги. 

Выполнение толкания 

набивного мяча весом 3-4кг 

Выполняют специальные 

беговые упражнения на меньшей 

дистанции. 

Выполняют прыжки в шаге с 

приземлением на обе ноги до 10 

м. 

Толкают набивной мяч весом 2- 

3 кг 

Выполняют специальные беговые 

упражнения. 

Выполняют прыжки в шаге с 

приземлением на обе ноги до 15 

м. 

Толкают набивной мяч весом 4 кг 

со скачка в сектор 

 



6 Прыжки со скакалкой 

до 2 мин 

1 Выполнение медленного бега 6 

мин. 

Перепрыгивание с одной ноги на 

другую, выполнение прыжков на 

двух ногах через вращающуюся 

скакалку вперед, назад с 

промежуточным подскоком до 15-

20 секунд. 

Выполнение метания различных 

предметов из мягких материалов 

весом 100-150 г в цель 

Выполняют бег в 

чередовании с ходьбой 6 мин. 

Выполняют прыжки через 

скакалку на месте в 

равномерном темпе 1 мин. 

Метают различные предметы из 

мягких 

материалов весом 100-150 г в 

цель 

Выполняют медленный бег 6 мин. 

Выполняют прыжки через 

скакалку на месте в равномерном 

темпе до 2 мин. 

Метают различные предметы из 

мягких 

материалов весом 100-150 г в 

цель 

 

7 Бег на 60 м 1 Выполнение повторного бега из 

исходного положения высокого 

старта. 

Выполнение метания различных 

предметов из мягких материалов 

весом 100-150 г на дальность 

Выполняют бег на 60 м -2 раза за 

урок. Метают различные 

предметы из мягких материалов 

весом 100-150 г на дальность 

Выполняют бег на 60 м -4 раза за 

урок. 

Метают различные предметы из 

мягких 

материалов весом 100-150 г на 

дальность 

8 Бег на средние 

дистанции(500 м) 

1 Выполнение специальных беговых 

упражнений. 

Выполнение бега на средней 

дистанции 

Выполнение метания нескольких 

мячей в различные цели из 

различных исходных положений 

Выполняют специальные 

беговые упражнения. 

Бегут кросс на дистанцию 300 м. 

Метают несколько мячей в 

различные цели из различных 

исходных положений 

Выполняют специальные 

беговые упражнения. Бегут кросс на 

дистанцию 500 м. Метают 

несколько мячей в различные цели 

из различных исходных положений 

Спортивные игры 

10 Вырывание и 

выбивание мяча в 

парах 

1 Выполнение упражнений с 

набивными мячами: броски мяча с 

близкого расстояния, с разных 

позиций и расстояния. 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному (на носках, на пятках). 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному (на носках, на пятках). 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

11 Вырывание и 

выбивание мяча в 

парах 

1 



   Выполняют ведение мяча с 

передачей, с последующим 

броском в кольцо. 

Демонстрирование стойки 

баскетболиста, выполнение 

защитных действий против игрока 

без мяча и с мячом 

упражнения с набивными 

мячами. Ведут, бросают. 

Выполняют вырывание и 

выбивание мяча в парах ( на 

основе образца учителя) 

упражнений. Выполняют 

упражнения с набивными мячами. 

Ведут, бросают. Выполняют 

вырывание и выбивание мяча в 

парах 

12 Ведение мяча шагом с 

обводкой препятствий 

1 Выполнение упражнений с 

набивными мячами: броски мяча с 

близкого расстояния, с разных 

позиций и расстояния. 

Выполняют ведение мяча с 

передачей, с последующим 

броском в кольцо. 

Выполнение передвижений с 

мячом, демонстрирование техники 

ведения мяча 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

упражнения с набивными 

мячами. Ведут, бросают. 

Выполняют ведение мяча шагом 

с изменением 

направлений (без обводки) 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному (на носках, на пятках). 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. Ведут, 

бросают. Выполняют 

ведение мяча шагом с изменением 

направлений 

13 Передача мяча и ловля 

в движении бегом в 

парах и тройках 

1 Выполнение передачи мяча двумя и 

одной рукой в парах в движении. 

Выполнение 

бросков по корзине двумя руками 

от груди с места, 

демонстрирование элементов 

техники баскетбола 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Передают мяч 

двумя и одной рукой в парах в 

движении. 

Выполняют броски по корзине 

двумя руками от 

груди с места 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Передают мяч двумя и 

одной рукой в парах в движении. 

Выполняют броски по корзине 

двумя руками от 

груди с места 

14 Бросок по корзине 

двумя руками от груди 

в 

движении. 

1 Выполнение передачи мяча двумя и 

одной рукой в парах в движении. 

Выполнение 

бросков по корзине двумя 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

   руками от груди в движении, 

демонстрирование элементов 

техники баскетбола 

упражнений. Передают мяч с 

продвижением вперед и бросают 

мяч в корзину двумя руками от 

груди с места 

упражнений. Передают 

мяч с продвижением вперед и 

бросают мяч в корзину 

двумя руками от груди в движении 



15 Бросок по корзине, 

одной рукой от плеча 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

1 Выполнение передачи мяча двумя и 

одной рукой в тройках в движении. 

Выполнение бросков по корзине 

двумя руками от груди, 

демонстрирование элементов 

техники 

баскетбола. Выполнение бросков 

мяча в корзину с различных 

положений 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Передают мяч 

двумя и одной рукой в тройках в 

движении. 

Выполняют штрафные 

броски. Играют в учебную игру( 

с помощью 

педагога) 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Передают мяч двумя и 

одной рукой в тройках в движении. 

Выполняют штрафные 

броски. Играют в учебную игру. 16 Бросок по корзине, 

одной рукой от плеча 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

1 

17 Зонная защита. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

1 Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Освоение понятия 

зонная защита. Демонстрирование 

элементов техники 

баскетбола. 

Учебная игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Осваивают зонную 

защиту. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в 

процессе учебной игры. 

Осуществляют практическое 

судейство (с помощью педагога) 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют зонную 

защиту. Ведут, 

бросают, подбирают мяч в процессе 

учебной игры. 

Осуществляют практическое 

судейство (с помощью педагога) 

18 Зонная защита. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

1 

Гимнастика 

19 Упражнения на 

гимнастической стенке 

1 Выполнение упражнений на 

гимнастической стенке 

Выполняют упражнения на 

гимнастической стенке по 

инструкции и по показу 

учителя 

Выполняют упражнения на 

гимнастической стенке 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками. 

Кувырок вперед 

1 Выполнение упражнений с 

предметом, совмещая 

движения палки с 

движениями туловища, ног. 

Выполнение элемента 

акробатики 

Совмещают движения палки 

с движениями туловища, 

ног. 

Выполняют 4-6 

упражнений с 

гимнастической палкой. 

Совмещают движения палки с 

движениями туловища, ног. 

Выполняют 4-6 упражнений с 

гимнастической палкой. 

Выполняют кувырок вперёд (по 

состоянию здоровья, по 



Выполняют кувырок вперёд 

(по состоянию здоровья, по 

возможности) 

возможности) 

21 Упражнения на 

формирования правильной 

осанки. 

Кувырок назад 

1 Выполнение упражнений на 

сохранение правильного 

положения тела в движении и 

стоя на месте 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Сохраняют 

правильное положение тела 

по инструкции и по показу 

учителя. 

Выполняют кувырок назад 

(по состоянию здоровья, по 

возможности) 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Сохраняют 

правильное положение тела. 

Выполняют кувырок назад (по 

состоянию здоровья, по 

возможности) 

22 Дыхательные упражнения. 

«Полушпагат», руки в 

стороны 

1 Выполнение дыхательных 

упражнений при выполнении 

упражнений различной 

интенсивности. 

Выполнение «полушпагата», 

руки в стороны 

Выполняют дыхательные 

упражнения: полное 

углубленное дыхание с 

различными движениями 

рук, дозированное 

дыхание в ходьбе с 

движениями рук в 

различных направлениях по 

инструкции и по показу 

учителя. 

Выполняют «полушпагат» 

Выполняют дыхательные 

упражнения: полное углубленное 

дыхание с различными 

движениями рук, дозированное 

дыхание в ходьбе с движениями 

рук в различных направлениях. 

Выполняют «полушпагат» 

23 Упражнения в 

расслаблении мышц. Мост из 

положения лежа на спине. 

1 Выполнение упражнений на 

расслабление мышц, простых 

элементов самомассажа. 

Выполнение упражнения мост 

из положения лёжа на спине 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Рационально меняют 

напряжение/ расслабление 

мышц меньшее количество 

раз. 

Выполняют мост из 

положения лёжа на спине 

(по возможности) 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Рационально меняют 

напряжение/ расслабление мышц. 

Выполняют мост из положения 

лёжа на спине (по возможности) 



24 Переноска груза и передача 

предметов. 

Стойка на лопатках. 

1 Выполнение передачи 

набивного мяча (3 кг) в 

колонне справа/слева, передача 

нескольких предметов в кругу. 

Выполнение стойки на 

лопатках 

Выполняют передачу 

набивного мяча (3 кг) в 

колонне справа/слева, 

передача нескольких 

предметов в кругу. 

Выполняют стойку на 

лопатках перекатом назад из 

упора присев 

Выполняют передачу набивного 

мяча (3 кг) в колонне справа/слева, 

передача нескольких предметов в 

кругу. 

Выполняют стойку на лопатках 

перекатом назад из упора присев 

25 Разновидности равновесий 

(на бревне). 

Акробатическая комбинация 

1 Демонстрирование элементов 

акробатики. Сохранение 

равновесия на ограниченной 

поверхности 

Выполняют упражнения на 

равновесие. 

Выполняют элементы 

акробатики по возможности, 

состоянию здоровья 

Выполняют упражнения на 

равновесие. 

Выполняют элементы акробатики 

по возможности, состоянию 

здоровья 

26 Упражнения с обручем. 

Акробатическая комбинация 

1 Выполнение упражнений в 

пролезании сквозь ряд 

обручей, катании, пролезании 

в катящийся обруч, 

набрасывании и снимании со 

стойки, вращении в движении 

при ходьбе, ходьбе внутри 

обруча, прыжках внутрь, 

влево, вправо, вперед и назад с 

продвижением вперед. 

Выполнение акробатической 

комбинации 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

упражнения с обручем и 

акробатическую 

комбинацию по 

возможности и состоянию 

здоровья 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

упражнения с обручем и 

акробатическую 

комбинацию по возможности и 

состоянию здоровья 

27 Упражнения со скакалкой 

Опорный прыжок 

1 Выполнение упражнений со 

сложенной скакалкой в 

различных исходных 

положениях, прыжки через 

скакалку на двух и одной ноге. 

Выполнение наскока в упор, 

стоя на коленях, переход в 

упор присев, соскок 

Выполняют мост, комплекс 

упражнений со скакалкой с 

помощью педагога. 

Выполняют наскок в упор, 

стоя на коленях, переход в 

упор присев, соскок 

Выполняют мост, комплекс 

упражнений со скакалкой. 

Выполняют наскок в упор, стоя на 

коленях, переход в упор присев, 

соскок 

28 Упражнения с набивными 

мячами. 

Опорный прыжок 

1 Выполнение бросков и ловли, 

передвижение с 

мячом в руках, выполнение 

опорного прыжка через козла 

Выполняют переноску, 

передачу мяча сидя, лежа в 

различных направлениях ( 

весом 1-2 кг). 

Выполняют прыжок в упор, 

Выполняют переноску, передачу 

мяча сидя, лежа в различных 

направлениях ( весом 2-3 кг). 

Выполняют прыжок в упор, стоя на 

коленях 



стоя на коленях 

29 Упражнения с 

сопротивлением. 

Разновидности прыжков, 

ходьбы, поворотов, пробежек 

на скамейке 

1 Выполнение упражнений с 

элементами единоборств, 

сохранение равновесия при 

движении по бревну 

Выполняют повороты с 

различными движениями 

рук, с хлопками под ногой, 

повороты на носках, 

комплекс упражнений с 

сопротивлением меньшее 

количество раз 

Выполняют повороты с 

различными движениями рук, с 

хлопками под ногой, повороты на 

носках, прыжки с продвижением 

вперед (на полу), комплекс 

упражнений с сопротивлением 

30 Выполнение несложных 

комбинаций на скамейке 

1 Составление и выполнение 

комбинации на скамейке 

Выполняют упражнения на 

равновесие с помощью 

педагога 

Выполняют упражнения на 

равновесие 

31 Преодоление полосы 

препятствий 

1 Преодоление полосы 

препятствий: канат, 

гимнастическая стенка, 

конь(козел), бревно 

Преодолевают препятствия 

с 

перелезанием через них, 

подлезанием под ними ( 2- 3 

препятствий) с помощью 

педагога 

Преодолевают препятствия с 

перелезанием через них, 

подлезанием под ними 

32 Лазанье различными 

способами 

1 Выполнение лазания 

различными способами 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

лазание различными 

способами по возможности 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют лазанье 

различными способами 

Лыжная подготовка 

33 Одновременный бесшажный 

ход 

1 Инструктаж о правилах 

поведения и значение занятий 

лыжным спортом 

для трудовой деятельности 

человека. Выполнение 

строевых команд и приемов. 

Передвижение по учебному 

кругу попеременным 

двухшажным ходом. 

Ознакомление с техникой 

Слушают инструктаж, 

отвечают на вопросы 

учителя с опорой на 

визуальный план. 

Выполняют строевые 

действия с лыжами. 

Передвигаются по учебному 

кругу попеременным 

двухшажным ходом. 

Осваивают технику 

Слушают инструктаж, участвуют в 

беседе, отвечают на вопросы 

учителя. Выполняют строевые 

действия с лыжами. 

Передвигаются по учебному кругу 

попеременным 

двухшажным ходом. Выполняют 

передвижение одновременным 

бесшажным ходом 



передвижения одновременным 

бесшажным ходом 

передвижения 

одновременного 

бесшажного хода 

34 Одновременный одношажный 

и двухшажный ход 

1 Беседа о значение занятий 

лыжным спортом для трудовой 

деятельности человека. 

Передвижение по учебному 

кругу попеременным 

двухшажным и 

одновременным бесшажным 

ходом 

Обосновывают значимость 

лыжной подготовки как 

способа формирования 

прикладных умений и 

навыков в трудовой 

деятельности человека (при 

необходимости, с помощью 

учителя, по наводящим 

вопросам). Осваивают 

технику передвижения 

попеременным 

двухшажным и 

одновременным 

бесшажным ходом 

Обосновывают значимость лыжной 

подготовки как способа 

формирования прикладных умений 

и навыков в трудовой 

деятельности человека. 

Совершенствуют попеременный 

двухшажный и одновременным 

бесшажный ход 

35 Одновременный одношажный 

и 

двухшажный ход 

1 

36 Лыжные эстафеты по кругу 

300-400 м 

1 Выполнение лыжных эстафет 

по кругу. 

Выполнение подъема по 

склону изученными способами 

Передвигаются по кругу 

100-150 м (девочки-1 раз, 

мальчики- 2 раза). 

Осваивают изученные 

способы подъема по склону 

на лыжах 

Участвуют в эстафетах на лыжах. 

Выполняют подъем по склону на 

лыжах 37 Лыжные эстафеты по кругу 

300-400 м 

1 

38 Прохождение на лыжах 

дистанции 

до 2 км девушки, до 2,5 км 

юноши 

1 Преодоление дистанции на 

лыжах изученными способами 

передвижения 

Передвигаются на лыжах до 

1 км(девочки), до 1,5 км 

(мальчики) 

Передвигаются на лыжах 

до 2 км до 2 км девушки, до 2,5 км 

юноши 

39 Поворот на месте махом 

назад к наружи 

1 Выполнение поворота на месте 

махом назад к наружи на 

лыжах. 

Передвижение до 2 км 

Выполняют поворот на 

месте махом назад к наружи 

на лыжах. 

Передвигаются на лыжах 

попеременным 

двухшажным ходом 

меньшее расстояние 

Выполняют поворот на месте 

махом назад к наружи на лыжах. 

Передвигаются на лыжах 

попеременным 

двухшажным ходом 

40 Прохождение отрезков до100 

м 

1 Прохождение на лыжах 

отрезок на скорость. 

Выполнение подъема по 

склону и спуск изученными 

Проходят на скорость 

отрезок на время до 100 м 2-

3 раза. Осваивают 

изученные способы 

Проходят на скорость отрезок на 

время до 100 м 4-5 раз. Выполняют 

подъем по склону на лыжах 



способами на лыжах подъема по склону на 

лыжах 

41 Спуск в средней и высокой 

стойке со склона, подъем 

«лесенкой», «ёлочкой» с 

соблюдением техники 

безопасности 

1 Сохранение равновесия при 

спуске со склона в высокой 

стойке, демонстрирование 

изученной техники подъема. 

Преодоление бугров и впадин 

на лыжах 

Выполняют подъем 

ступающим шагом, 

«ёлочкой», спуск с в 

высокой стойке. 

Осваивают технику 

преодоления бугров и 

впадин на лыжах ( по 

возможности) 

Выполняют подъем 

«лесенкой», «ёлочкой», спуск в 

средней и высокой стойке. 

Преодолевают бугры и впадины на 

лыжах 

42 Спуск в средней и высокой 

стойке со склона, подъем 

«лесенкой», «ёлочкой» с 

соблюдением техники 

безопасности 

1 

43 Поворот на параллельных 

лыжах при спуске на лыжне 

1 Выполнение лыжных эстафет 

по кругу. 

Выполнение поворота на 

лыжах. 

Передвигаются по кругу 

100-150 м (девочки-1 раз, 

мальчики- 2 раза). 

Выполняют повороты 

переступанием на месте 

Участвуют в эстафетах на лыжах. 

Выполняют повороты 

переступанием в движении 44 Поворот на параллельных 

лыжах при спуске на лыжне 

1 

45 Прохождение дистанции 3- 4 

км по слабопересеченной 

местности 

1 Прохождение дистанции 3-4 

км по слабопересеченной 

местности 

Проходят на лыжах 

дистанцию 1-3 км по 

среднепересеченной 

местности 

Проходят на лыжах дистанцию 3-4 

км по 

среднепересеченной местности 

46 Прохождение дистанции 3- 

4 км по 

среднепересеченной 

местности 

1 

47 Прохождение дистанции 2 км 

на время 

1 Прохождение дистанции на 

лыжах за урок. 

Проходят дистанцию без 

учета времени 1-2 км. 

Проходят дистанцию 2 км на 

время. 

48 Прохождение дистанции 2 км 

на время 

1 

Спортивные игры 

49 Отбивание мяча то одной, то 

другой стороной ракетки. 

Удары по мячу ракеткой на 

высоту 40-60 см – стоя и в 

движении вперед шагом с 

перемещением в сторону. 

Удар толчком справа, слева 

1 Жонглирование теннисным 

мячом, выполнение отбивания 

мяча стороной ракетки, 

передвижение, выполнение 

ударов со стандартных 

положений 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Дифференцируют 

разновидности ударов с 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Дифференцируют разновидности 

ударов 



помощью учителя 

50 Совершенствование ранее 

изученной техники стойки 

теннисиста, короткой и 

длинной подачи мяча 

1 Выполнение стойки 

теннисиста и подачи мяча. 

Одиночная игра 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют 

комплекс общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

подачу и прием теннисного 

мяча. Играют 

в одиночную учебную игру 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Дифференцируют разновидности 

подач. Играют в одиночную 

учебную игру 

51 Техника отбивания мяча над 

столом, за ним и 

дальше от него. Упрощенные 

правила игры 

1 Выполнение отбивания мяча 

ракеткой. 

Одиночная игра 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Осваивают 

отбивание мяча. 

Играют в одиночную 

учебную игру 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

отбивание мяча. 

Играют в одиночную учебную игру 

52 Парная учебная игра в 

настольный теннис 

1 Учебная игра в настольный 

теннис 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

Демонстрируют элементы 

техники приема мяча после 

подачи. 

Играют в одиночную 

учебную игру 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих упражнений. 

Демонстрируют элементы технике 

в парной игре. 

53 Верхняя прямая подача 1 Выполнение упражнений с 

набивными мячами. 

Выполнение верхней прямой 

подачи 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. 

Выполняют нижнюю подачу 

Выполняют упражнения с 

набивными мячами. 

Выполняют верхнюю прямую 

подачу 



54 Прямой нападающий удар 

через сетку с шагом. 

Блокирование нападающих 

ударов 

1 Выполнение прямого 

нападающего удара через 

сетку, блокирование 

После показа учителя 

выполняют нападающий 

удар, блокируют мяч с 

помощью учителя 

После показа учителя выполняют 

нападающий удар. 

Выполняют блокирование 

нападающих ударов 

55 Передача мяча в зонах 1 Выполнение прыжков вверх на 

месте, у сетки. 

Выполнение передачи мяча в 

6,3,4; 5,3,4 зонах 

Прыгают вверх с места и с 

шага, у сетки (2-3 серии по 

3-5 раз). Передают мяч в 

6,3,4; 5,3,4 зонах 

Прыгают вверх с места и с шага, у 

сетки (3-6 серий по 5-10 раз). 

Передают мяч в 6,3,4; 5,3,4 зонах 

56 Переход по площадке после 

потери мяча. Учебная игра в 

волейбол 

1 Знание правил перехода по 

площадке. Выполнение 

игровых действий, соблюдая 

правила игры 

Выполняют переход по 

площадке, играют в 

учебную игру с помощью 

учителя 

Выполняют переход по площадке, 

играют в учебную игру 

Легкая атлетика 

57 Бег на 60 м 1 Выполнение специальных 

беговых упражнений. 

Выполнение бега с различного 

старта на 60 м. Выполнение 

прыжков со скакалкой на 

одной ноге 

Выполняют специальные 

беговые упражнения. 

Выполняют бег с 

различного старта на 60 м. 

Выполняют прыжки на 

одной ноге, со скакалкой на 

месте (5-10 сек.) 

Выполняют специальные беговые 

упражнения. 

Выполняют бег с различного 

старта на 60 м. Выполняют прыжки 

на одной ноге, со скакалкой на 

месте (10-15 сек.) 

58 Бег на средние дистанции 

(800 м) 

1 Выполнение специальных 

беговых упражнений. 

Выполнение бега на средней 

дистанции 

Выполнение метания 

нескольких мячей в различные 

цели из различных исходных 

положений 

Выполняют специальные 

беговые упражнения. 

Бегут кросс на дистанцию 

600 м. 

Метают несколько мячей в 

различные цели из 

различных исходных 

положений 

Выполняют специальные 

беговые упражнения. Бегут кросс 

на дистанцию 800 м. Метают 

несколько мячей в различные цели 

из различных исходных положений 

59 Специальные упражнения в 

длину 

1 Выполнение специальных 

прыжковых упражнений. 

Выполнение прыжка в высоту 

с разбега способом 

«перешагивание» 

Выполняют специальные 

упражнения на прыжки в 

высоту меньшее количество 

раз. 

Выполняют прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

Выполняют специальные 

упражнения на прыжки в высоту. 

Выполняют прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание» 



60 Прыжок в длину с разбега. 

Бег на скорость до 60 м 

1 Выполнение упражнений в 

подборе разбега для прыжков в 

длину. 

Ускорение на отрезке 60 м 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

прыжки в длину с 

небольшого разбега 

меньшее количество раз. 

Выполняют бег на скорость 

60 м с низкого 

старта 2 раза 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют прыжки в 

длину с разбега. Выполняют бег на 

скорость 60 м с низкого старта 4- 

раза 

61 Эстафетный бег (4 * 100 м) 1 Выполнение специальных 

беговых упражнений. 

Демонстрирование техники 

передачи эстафетной палочки. 

Выполнение эстафетного бега 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

специальные беговые 

упражнения. 

Выполняют эстафетный бег 

с этапами до 80 м 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

специальные беговые упражнения. 

Пробегают эстафету (4 * 100 м) 

62 Метание теннисного мяча на 

дальность с полного разбега 

по коридору 10 м. 

1 Метание мяча с полного 

разбега на дальность по 

коридору 10 м. 

Распределение своих сил по 

дистанции, увеличивая и 

уменьшая скорость бега 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

метание малого мяча на 

дальность с места (коридор 

10 м). 

Бегут кросс на дистанции 2 

км 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют метание 

малого мяча на 

дальность с полного разбега 

(коридор 10 м). 

Бегут кросс на дистанции 2,5 км 

63 Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание» 

1 Выполнение специальных 

прыжковых упражнений на 

прыжки в высоту. 

Демонстрирование техники 

выполнения прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Выполняют специальные 

прыжковые упражнения на 

прыжки в высоту. 

Выполняют прыжок в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание» меньшее 

количество раз 

Выполняют специальные 

прыжковые упражнения на прыжки 

в высоту. 

Выполняют прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 



64 Прыжок в длину с места 1 Выполнение специальных 

прыжковых упражнений на 

прыжки в длину. 

Демонстрирование техники 

прыжка с места: сильно 

отталкиваясь и мягко 

приземляясь 

Выполняют специальные 

прыжковые упражнения на 

прыжки в длину. 

Выполняют прыжок в длину 

с места меньшее количество 

раз 

Выполняют специальные 

прыжковые упражнения на прыжки 

в длину. 

Выполняют прыжок в длину с 

места 

65 Метание набивного мяча (3 

кг) двумя руками из 

положения стоя снизу вперед-

вверх, снизу через голову 

назад, от груди, стоя и сидя 

по одному и 

партнеру 

1 Выполнение бега на 100 м. 

Метания набивного мяча, 

согласовывая движения рук и 

туловища. 

Выполнение прыжка в длину (с 

разбега согнув ноги) 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют 

бег на 100 м-1 раз. 

Бросают набивной мяч из 

различных исходных 

положений (весом 1-2 кг). 

Выполняют прыжок в длину 

(с разбега согнув ноги) 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Выполняют бег на 

100 м-1 раз. Бросают набивной мяч 

из различных исходных положений 

(весом 2-3 кг). 

Выполняют прыжок в длину (с 

разбега согнув 

ноги) на основе подбора 

индивидуального разбега 

66 Метание набивного мяча (3 

кг) двумя руками из 

положения стоя снизу вперед-

вверх, снизу через голову 

назад, от груди, стоя и сидя 

по одному и 

партнеру 

 

67 Медленный бег 10-12 мин 1 Выполнение прыжка в длину с 

разбега (согнув ноги) – 

девочки. 

Выполняют ходьбу в 

колонне по одному. 

Выполняют комплекс 

Выполняют ходьбу в колонне по 

одному. Выполняют комплекс 

общеразвивающих 



68 Медленный бег 10-12 

мин 

1 Выполнение прыжка тройного 

прыжка-юноши. 

Демонстрирование техники 

высокого старта, стартового 

разгона и плавного перехода в 

спокойный бег. 

Медленный бег 10-12 мин 

общеразвивающих 

упражнений. 

Выполнение прыжка. 

Выполняют прыжок в длину 

(с разбега согнув 

ноги), выполняют тройной 

прыжок (юноши). 

Начинают бег с различного 

старта на 100м 

– 1 раз. Выполняют 

медленный бег 10 мин 

упражнений. Выполняют прыжок в 

длину (с разбега согнув ноги) на 

основе подбора индивидуального 

разбега, выполняют тройной 

прыжок (юноши). Начинают бег с 

различного старта на 100м- 2 раза. 

Выполняют медленный бег 12 мин 



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура". 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в 

положении стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

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. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Профильный труд" 

(V - IX классы) предметной области "Технология" 

Пояснительная записка. 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 

служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем 

общественного богатства, фактором социального прогресса. 



 

Цель изучения предмета "Профильный труд" заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями 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 "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; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических 

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. 

 

Содержание учебного предмета "Профильный труд". 

Программа по профильному труду в V - IX классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень 

профилей трудовой подготовки: "Столярное дело", "Слесарное дело", "Переплетно-

картонажное дело", "Швейное дело", "Сельскохозяйственный труд", "Подготовка 

младшего обслуживающего персонала", "Цветоводство и декоративное садоводство", 

"Художественный труд". Также в содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного 

профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и прочие). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов 

и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования - 

качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда, основные 

профессиональные операции и действия, технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством 

педагогического работника. Применение элементарных фактических знаний и (или) 

ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 



 

проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения. 

 

 

Содержание программы 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (Столярное дело) 
Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» 

(«Столярное дело») 5-9 классы обучающихся с нарушениями слуха  
по адаптированной основной общеобразовательной программе 

с нарушениями интеллекта  
вариант 1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Столярное дело») 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с интеллектуальными нарушениями  (далее ФАООП НИ 

вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 

1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП НИ (вариант 1) адресована обучающимся с интеллектуальными нарушениями 

легкой степени выраженности  с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Профильный труд» («Столярное дело») относится к предметной 

области 

«Технология» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по 

учебному предмету «Профильный труд» («Столярное дело») в 5 классе в соответствии с 

учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 206 часов в год (6 часов в 

неделю); в 6 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 206 часов в год (6 часов в неделю); в 7 классе в соответствии с учебным 

планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 238часов в год (7 часов в неделю); 

в 8 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 238часа в год (7 часов в неделю); в 9 классе в соответствии с учебным планом 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 204 часов в год (6 часов в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель 

и задачи учебного предмета «Профильный труд» («Столярное дело»). 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями среднего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Задачи обучения: 

−  развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности); 

− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 

− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

−   расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

https://clck.ru/33NMkR


 

−   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. 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Столярное дело») в 5 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о санитарно - гигиенических требованиях к рабочим 

местам; оборудовании рабочих мест и правил работы за ними; 

− формирование знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

− формирование знаний о дереве: основные части; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе ручным 

столярным инструментом; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе на сверлильном 

станке; 

− формирование знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, 



 

выполнение простейших чертежей, обозначение размеров; 

− формирование знаний об устройстве и применении столярных инструментов и 

приспособлений; 

− формирование умений работать ручным столярным инструментом; 

− формирование умений читать простейшие чертежи; 

− формирование умений делать разметку столярным угольником и линейкой; 

− формирование умений выполнять простые столярные соединения. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Столярное дело») в 6 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях  к рабочим 

местам;  оборудовании рабочих мест и правил работы за ними; 

− формирование знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

− формирование знаний о дереве: основные части; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе ручным 

столярным инструментом; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе на сверлильном 

станке; 

− формирование знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, 

выполнение простейших чертежей, обозначение размеров; 

− формирование знаний об устройстве и применении столярных инструментов и 

приспособлений; 

− формирование умений работать ручным столярным инструментом; 

− формирование умений читать простейшие чертежи; 

− формирование умений делать разметку столярным угольником и линейкой, рейсмусом; 

− формирование умений выполнять соединение врезкой, угловое концевое соединение 
вполдерева, УК-1, УС-3. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Столярное дело») в 7 

классе определяет следующие задачи: 

−  формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к рабочим местам; 

оборудовании рабочих мест и правил работы за ними; 

−    формирование знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

−    формирование знаний о дереве: основные части; 

− формирование знаний о правилах техники безопасности при работе столярной 

ножовкой, рашпилем, драчевым напильником, шлифовальной шкуркой, 

электровыжигателем, дрелью, шилом, рубанком, лучковой пилой, лобзиком, рейсмусом, 

на сверлильном станке, долотом, стамеской, киянкой, фуганком, морилкой, анилиновыми 

красителями, лаком, штангенциркулем, фальцгобелем, зензубелем; 

− формирование знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, 

выполнение простейших чертежей, обозначение размеров; 

−  формирование знаний об устройстве и применении инструментов и приспособлений: 

верстака, столярного угольника, столярной ножовки, рашпиля, драчевого напильника, 

шлифовальной шкурки, электровыжигателя, ручной дрели, коловорота, шила, рубанка, 

лучковой пилы, лобзика, рейсмуса, сверлильного станка, долота, стамески, киянки, 

фуганка, морилки, анилиновых красителей, лака, штангенциркуля, фальцгобеля, 



 

зензубеля; 

−формирование умений работать столярной ножовкой, рубанком, раззенковкой, 

буравчиком, ручной дрелью, коловоротом, настольным сверлильным станком, лучковой 

пилой, стамеской, рашпилем, драчевым напильником, шлифовальной шкуркой, 

электровыжигателем, шилом, лобзиком, рейсмусом, долотом, стамеской, киянкой, 

фуганком, морилкой, анилиновыми красителями, лаком, штангенциркулем, 

фальцгобелем, зензубелем; 

−формирование знаний о резьбе по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, 

нож), виды, правила безопасной работы; 

− формирование умений резьбы по дереву, составления простейшего геометрического 

орнамента; 

−формирование умений читать простейшие чертежи; 

− формирование умений делать разметку столярным угольником и линейкой, рейсмусом; 

−формирование знаний о видах абразивных материалов, брусках для заточки и правки 

стамески и долота, способах определения качества заточки, правил ТБ при затачивании; 

− формирование умений выполнять соединение врезкой, угловое концевое соединение 

вполдерева, УК-1, УС-3, УК-4, УК-2, УЯ-1, УЯ-2. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Столярное дело») в 8 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях  к рабочим 

местам; оборудовании рабочих мест и правил работы за ними; 

− формирование знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

− формирование знаний о дереве: основные части; 

− знание правил техники безопасности при работе ручным столярным инструментом; 

− закрепление знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, 

выполнение простейших чертежей, обозначение размеров; 

− закрепление знаний об устройстве и применении столярных инструментов и 

приспособлений; 

− закрепление умений работать ручным столярным инструментом; 

− закрепление знаний о резьбе по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, 

нож), виды, правила безопасной работы; 

− формирование умений резьбы по дереву, составления  простейшего 

геометрического орнамента; 

− закрепление умений читать простейшие чертежи; 

− закрепление умений делать разметку столярным угольником и линейкой, рейсмусом; 
− закрепление знаний о видах абразивных материалов, брусках для заточки и правки 

стамески и долота, способах определения качества заточки, правил ТБ при затачивании; 

− формирование умений выполнять соединение врезкой, угловое концевое соединение 

вполдерева, УК-1, УС-3, УК-4, УК-2, УЯ-1,УЯ-2. 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Столярное дело») в 9 

классе определяет следующие задачи: 

− закрепление знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 

− закрепление знаний о дереве: основные части; 

− формирование знаний о трудовом законодательстве; 



 

− формирование знаний о изоляционных и смазочных материалах, кровельных и 

облицовочных материалах, фанера и древесных плитах, мебельной фурнитуре и 

крепежных изделиях, механизации и автоматизации мебельного производства; 

− закрепление знаний о правилах техники безопасности при работе ручным столярным 

инструментом; 

− закрепление знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, выполнение 

простейших чертежей, обозначение размеров; 

− закрепление знаний об устройстве и применении столярных инструментов и 

приспособлений; 

− закрепление умений работать ручным столярным инструментом; 

− закрепление знаний о резьбе по дереву; 

− отработка умений резьбы по дереву, составления простейшего геометрического 

орнамента; 

− закрепление умений читать простейшие чертежи; 

− закрепление умений делать разметку столярным угольником и линейкой, рейсмусом; 

− закрепление умений выполнять соединение врезкой, угловое концевое соединение 

вполдерева, УК-1, УС-3, УК-4, УК-2, УЯ-1,УЯ-2. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

5 класс 

 

Обучение профильному труду в 5 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально - трудовыми знаниями и навыками. 

В 5 классе обучающиеся знакомятся: 

− с названием наиболее распространенных пород древесины; 

− с основными частями дерева; 

− с названием пиломатериалов и их использованием; 

− с устройством сверлильного станка; 

− с названием основных инструментов для пиления; 

− с названием основных инструментов для разметки; 

− с изготовлением простейших игрушек из древесного материала; 

− с элементами выжигания по дереву; 

− с видами соединения деталей. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения 

профильного труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и 

постепенного ввода нового. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках  математики,  естествознания,  истории  и  других  предметов.  Данная  

программа предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, 

продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание 



 

уделяется технике безопасности. 

 

Содержание разделов 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы, 
тесты 

1. Промышленная заготовка древесины 6  
2. Пиление столярное ножовкой 12 1 
3. Изготовление игрушки из древесного 

материала 
20  

4. Самостоятельная работа. Изготовление 
изделия из фанеры 

18 1 

5. Сверление отверстий на станке. 
Изготовление подставки под карандаши 

10  

6. Изготовление игрушки из древесного 
материала. Гоночный автомобиль 

20 1 

7. Выжигание. Подставка под карандаши 12 1 
8. Пиление лучковой пилой 8  
9. Строгание рубанком 14  
10. Соединение деталей шурупами 16 1 
11. Самостоятельная работа. Изготовление 

шкатулки 
18  

12. Изготовление кухонной утвари 20  
13. Соединение рейки с бруском врезкой 26  
14. Практическое повторение 12 1 

 Итого: 206 6 

 

6 класс 

 

Обучение профильному труду в 6 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально - трудовыми знаниями и навыками. 

В 6 классе обучающиеся: 

− знакомятся с построением чертежей деталей изделия; 

− знакомятся с правилами техники безопасности при строгании и отделке изделий; 

− изучают устройство столярного рейсмуса; 

− знакомятся с геометрической резьбой по дереву; 

− изучают основные свойства столярного клея; 

− продолжают изучать основные породы древесины; 

− знакомятся со столярными инструментами (стамеска, долото); 

− учатся анализировать свои действия и их результаты. 

Обучение профильному труду в 6 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально - трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому 



 

изучению, с учётом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 

жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и 

постепенного ввода нового. 

 

Содержание 

разделов № 

Название темы Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы, 
тесты 

1. Изготовление 
формы. 

изделия из деталей круглой 14  

2. Строгание. Разметка рейсмусом 10 1 

3. Геометрическая резьба по дереву 18  

4. Изготовление подставки под горячее 24 1 

5. Угловое концевое соединение брусков 
вполдерева. Изготовление рамки 

12  

6. Работа на сверлильном станке с 
использованием материалов отходов 

8 1 

7. Криволинейное пиление. Обработка 
криволинейной кромки. Изготовление 
полочки 

18  

8. Изготовление подставки под карандаши 20 1 

9. Долбление сквозного и несквозного 
гнезда 

14  

10. Свойства основных пород древесины 4  

11. Угловое серединное соединение на шип 
одинарный сквозной УС-3 

14 1 

12. Изготовление пенала 18  

13. Изготовление столярного угольника 8  

14. Практическое повторение 26 1 

 Итого 206 6 

 

7 класс 

 

Обучение профильному труду в 7 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально - трудовыми знаниями и навыками. 
В 7 классе обучающиеся: 
- продолжают изучение основных древесных пород деревьев (цвет, текстура, 

влажность, прочность); 
 учатся подбирать древесину для изготовления столярных изделий; 
 знакомятся с основными разметочными и столярными инструментами; 
 продолжают изучать правила техники безопасности при работе со столярным 

инструментом; 
 знакомятся с некоторыми способами декоративной отделки столярных изделий, 



 

 изучают способы хранения и сушки древесины; 
 изучают устройство токарного станка по дереву и правилами работы на нём; 
 учатся угловому соединению деталей на шип с полупотёмкой несквозной (УК 4); 
 угловому концевому соединению на ус со вставным плоским шипом сквозным (УК 2); 
 угловому ящичному соединению (УЯ 1, УЯ 2); 
 знакомятся со способами непрозрачной отделки столярного изделия. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения 

профильного труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и 

постепенного ввода нового. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике 

безопасности. 

Содержание разделов 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Контрольны 
е 

работы, 

тесты 
1. Фугование 18 1 
2. Хранение и сушка древесины 8  
3. Геометрическая резьба по дереву 24 1 
4. Угловое концевое соединение на шип с 

полупотемком несквозной УК-4 
36 1 

5. Непрозрачная отделка столярного изделия 8  
6. Токарные работы 16  
7. Обработка деталей из древесины твердых пород 14 1 

8. Угловое концевое соединение на ус со 

вставным плоским шипом сквозным УК-2. 

Изготовление рамки 

16  

9. Круглые лесоматериалы 5 1 
10. Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 15  
11. Свойства древесины 4  

12. Выполнение криволинейного отверстия и 
выемки. Обработка криволинейной кромки. 
Изготовление 
ручки для ножовки 

14 1 

13. Практическое повторение 26 1 
14. Итого 238 7 

 

 

 



 

8 класс 

 

Обучение профильному труду в 8 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально - трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому 

изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений 

формирования жизненных компетенций. 

В 8 классе обучающиеся: 

− продолжают изучение свойства древесины (цвет, текстура, влажность, прочность); 

− изучают основные пороки и дефекты древесины; 

− продолжают изучать разметочные и столярные инструменты; 

− изучают теоретические основы правильной и безопасной работы столярными 

инструментами, 

− изучают основные виды резания древесины (продольное, поперечное, торцевое), 

− знакомятся с основными рыночными понятиями и изучают крепёжные изделия и 

фурнитуру. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения 

профильного труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций.



 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и 

постепенного ввода нового. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике 

безопасности. 

Содержание разделов 

 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы, 
тесты 

1. Заделка пороков древесины 32 1 
2. Пиломатериалы 4  
3. Изготовление столярного изделия 14  
4. Ручной инструмент для строгания 20 1 
5. Изготовление разметочного инструмента 24 1 
6. Токарные работы 34 1 
7. Работа с чертежами. 20 1 
8. Представление о резании древесины 12  
9. Изготовление детской скамейки 36 1 
10. Ремонт мебели 26 1 
11. Мебельная фурнитура. 16 1 

 Итого: 238 8 

 

9 класс 

Обучение профильному труду в 9 классе носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально - трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому 

изучению, с учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных 

компетенций. 
Программа 9 класса предусматривает: 

 знакомство с ассортиментом изделий, изготавливаемых на мебельном производстве, 
 изучение промышленной технологи основных изделий мебельного производства; 
 знакомство с названиями материалов, из которых изготавливается мебель,

 и их технологическими свойствами; 
 знакомство со всеми видами столярных операций; 
 знакомство с бригадным разделением труда при изготовлении и сборке изделий, 
 изучение охрану труда и технику безопасности на столярном мебельном производстве; 
 выполнение приёмов художественной отделки столярного изделия; 
 знакомство со сведениями о механизации и автоматизации мебельного производства; 
 изучение способы настила линолеума. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и 



 

постепенного ввода нового. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на 

уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа 

предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана 

предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике 

безопасности. 

Содержание разделов



 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы, тесты 

1. Художественная отделка столярных 
изделий 

54 1 

2. Изготовление моделей мебели 30 1 
3. Трудовое законодательство 8  
4. Плотничные работы 16 1 
5. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 

заготовки и изделия 
8  

6. Изготовление строительных 
инструментов, приспособлений, 
инвентаря для плотничных 
работ 

10 1 

7. Изготовление несложной мебели с 
облицовкой поверхности 

38 1 

8. Мебельная фурнитура и крепежные 
изделия 

8  

9. Столярные и плотничные ремонтные 
работы 

12  

10. Изоляционные и смазочные материалы 6 1 
11. Сведения о механизации и автоматизации 

мебельного производства 
8  

12. Изготовление секционной мебели 28 1 
13. Кровельные и облицовочные материалы 4  
14. Фанера и древесные плиты 8  

 Итого 238 8 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Личностные: 
 сформированность начальных представлений о собственных возможностях; 
 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение начальными  навыками коммуникации принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- сформированность начальных навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками на уроках профильного труда; 
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 сформированность установки на  бережное отношение к материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

− знать названия некоторых материалов изделий, которые и них изготавливаются 

и применяются в быту; 



 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для 

работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве верстака, 

столярного угольника, столярной ножовки, рашпиля, драчевого напильника, 

шлифовальной шкурки, 



 

электровыжигателя, ручной дрели, коловорота, шила, рубанка, лучковой пилы, лобзика, 
сверлильного станка; 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, чертеж, используемые в 

процессе изготовления изделия; 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и умение организовывать своё рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для 

работы; 

− определять возможности различных материалов, их целенаправленный выбор (с 

помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать  предстоящую практическую работу; 

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки столярных материалов в зависимости от их свойств и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

− уметь определять виды пиломатериалов, знать их свойства; 

− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам 

уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых 

заданий. При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 
 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
 1 балл - минимальная динамика; 
 2 балла - удовлетворительная динамика; 
 3 балла - значительная динамика. 

Теоретическая часть: 

Оценка «5» ставится, если: 

− теоретический материал усвоен в полном объёме; 

− изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 
Оценка «4» ставится, если: 
− в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, 
− материал изложен неточно, 

− применялись дополнительные наводящие вопросы. 



 

Оценка «3» ставится, если: 

− в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, 

− ответ не самостоятельный, 

− дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» не ставится. 

Практическая часть: 

Оценка «5» ставится если: 

− качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям 

− работа выполнена самостоятельно.



 

Оценка «4» ставится если: 
− к качеству выполненной работы имеются замечания; 
− качество частично не соответствует технологическим требованиям; 

− работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится если: 

− качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям; 

− работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

6 класс 

Личностные: 
 сформированность начальных представлений о собственных возможностях; 
 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- формирование установки на безопасный образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду; 

- сформированность начальных навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками на уроках профильного труда; 
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Предметные: 

Минимальный уровень: 
 знать правила техники безопасности; 

- понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

- знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 
 иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

- знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 
 уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для 

работы; 
- иметь представления о принципах действия, общем устройстве верстака, столярного 

угольника, столярной ножовки, рашпиля, драчевого напильника, шлифовальной шкурки, 

электровыжигателя, ручной дрели, коловорота, шила, рубанка, лучковой пилы, лобзика, 

сверлильного станка, долота, стамески, киянки, рейсмуса; 

- владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов; 

- читать (с помощью учителя) технологическую карту, чертеж, используемые в процессе 

изготовления изделия; 
 иметь представления о разных видах профильного труда; 
 заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 
 участвовать (под руководством учителя) в совместной работе в группе; 
 соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 
 знать правила техники безопасности и соблюдать их; 



 

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и умение организовывать своё рабочее место; 
 производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для 

работы; 
 определять возможности различных материалов, их целенаправленный выбор (с 

помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности;



 

 экономно расходовать материалы; 
 планировать предстоящую практическую работу; 

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки столярных материалов в зависимости от их свойств и поставленных целей; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 
 уметь определять виды пиломатериалов, знать их свойства; 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 
0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
1 балл - минимальная динамика; 
2 балла - удовлетворительная динамика; 
3 балла - значительная динамика. 
Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам 

уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых 

заданий. При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Теоретическая часть: 
Оценка «5» ставится, если: 
− теоретический материал усвоен в полном объёме; 

− изложен без существенных ошибок с применением профессиональной 

терминологии. 

Оценка «4» ставится, если: 

− в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, 

− материал изложен неточно, 

− применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится, если: 

− в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, 

− ответ не самостоятельный, 

− дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» не ставится 

Практическая часть: 

Оценка «5» ставится если: 

− качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям 

− работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится если: 

− к качеству выполненной работы имеются замечания; 

− качество частично не соответствует технологическим требованиям; 

− работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится если: 



 

− качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям; 

− работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

 

7 класс



 

Личностные: 
 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на уроках 

профильного труда; 
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование установки на  бережное отношение к материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать правила техники безопасности; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

− знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту; 

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

− знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

− уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для 

работы; 

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве верстака, столярного 

угольника, столярной ножовки, рашпиля, драчевого напильника, шлифовальной шкурки, 

электровыжигателя, ручной дрели, коловорота, шила, рубанка, лучковой пилы, лобзика, 

сверлильного станка, долота, стамески, киянки, рейсмуса, фуганка, морилки, анилиновых 

красителей, лака, штангенциркуля, фальцгобеля, зензубеля; 

− владеть базовыми умениями, позволяющими понимать распространенные 

производственные технологические процессы; 

− читать (с помощью учителя) технологическую карту, чертеж, используемые в процессе 

изготовления изделия; 

− участвовать (под руководством учителя) в совместной работе в группе; 

− соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

− знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и умение организовывать своё рабочее место; 

− производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для 

работы; 

− определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с их физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

− экономно расходовать материалы; 

− планировать  предстоящую практическую работу; 

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 



 

обработки столярных материалов в зависимости от их свойств и поставленных целей; 

− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

− уметь определять виды пиломатериалов, знать их свойства; 

− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам 

уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых 

заданий. При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития.



 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 
 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
 1 балл - минимальная динамика; 
 2 балла - удовлетворительная динамика; 
 3 балла - значительная динамика. 

Теоретическая часть: 
Оценка «5» ставится, если: 

− теоретический материал усвоен в полном объёме; 

− изложен без существенных ошибок с применением профессиональной 

терминологии. 

Оценка «4» ставится, если: 

− в усвоении теоретического материала допущены незначительные ошибки, 

− материал изложен неточно, 

− применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится, если: 

− в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, 

− ответ не самостоятельный, 

− дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» не ставится. 

Практическая часть: 

Оценка «5» ставится если: 

− качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям 

− работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится если: 

− к качеству выполненной работы имеются замечания; 

− качество частично не соответствует технологическим требованиям; 

− работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится если: 

− качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям; 

− работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

 

8 класс 

Личностные: 
 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для 

коммуникации; 
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации. 
 

Предметные: 

Минимальный уровень: 
 знать правила техники безопасности; 

- понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;



 

 знать названия материалов и изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 
быту; 

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 
 знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 
 уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для 

работы; 
 владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее

 распространенных производственных технологических процессов; 

 читать (с помощью учителя) технологическую карту, чертеж, используемые 

в процессе изготовления изделия; 
 иметь представления о разных видах профильного труда; 
 понимать значение и ценность труда; 
 заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 
 участвовать (под руководством учителя) в совместной работе в группе; 
 соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 
 знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину и умение организовывать своё рабочее место; 
 производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для 

работы; 
 определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с физическими, декоративно-художественными 

и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 
 экономно расходовать материалы; 
 планировать предстоящую практическую работу; 

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки столярных материалов в зависимости от их свойств и поставленных целей; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 
 уметь определять виды пиломатериалов, знать их свойства; 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам 

уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых 

заданий. При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 
0 баллов - нет фиксируемой динамики; 



 

1 балл - минимальная динамика; 
2 балла - удовлетворительная динамика; 
3 балла - значительная динамика. 
Теоретическая часть: 
Оценка «5» ставится, если: 

 теоретический материал усвоен в полном объёме; 
 изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится, если:



 

 в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, 
 материал изложен неточно, 
 применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится, если: 
 в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, 
 ответ не самостоятельный, 
 дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» не ставится. 

Практическая часть: 
Оценка «5» ставится если: 

 качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям 
 работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится если: 
 к качеству выполненной работы имеются замечания; 
 качество частично не соответствует технологическим требованиям; 
 работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится если: 
 качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям; 
 работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» не ставится. 
 

 

9 класс 

 

 
Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных 

технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 
Предметные: 
Минимальный уровень: 



 

 знать названия некоторых материалов, изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
 иметь представления об основных свойствах используемых материалов 

 знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами;



 

 уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и 

инструменты, необходимых для работы; 

 иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения швейной машины); 

 знать правила безопасной работы с инструментами и

 оборудованием, санитарно- гигиенических требованиях при выполнении работы; 

 овладеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее

 распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, 

пиление, строгание); 

 уметь читать (с помощью педагогического работника) технологической карты, 

используемой в процессе изготовления изделия; 
 иметь представления о разных видах профильного труда; 
 понимать значение и ценность труда; 
 понимать красоту труда и его результатов; 
 уметь заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

 понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

 выражать отношение к результатам собственной и чужой творческой 

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

 уметь организовать (под руководством педагогического работника) совместную 

работу в группе; 

 осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

 уметь выслушивать предложения и мнения других обучающихся, адекватно 

реагировать на них; 

 комментировать (по возможности) давать оценку в доброжелательной форме 

достижениям других обучающихся, высказывать свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и 

результатам их работы; 

  выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения. Достаточный уровень: 

 уметь определять (с помощью учителя) возможности различных материалов, 

осуществлять их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 

физическими, декоративно- художественными и конструктивными свойствам в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 
 уметь экономно расходовать материалы; 
 уметь планировать (с помощью учителя) предстоящую практическую работу; 

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам 

уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых 



 

заданий. При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 
0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
1 балл - минимальная динамика;



 

2 балла - удовлетворительная динамика; 
3 балла - значительная динамика. 
Теоретическая часть: 
Оценка «5» ставится, если: 

 теоретический материал усвоен в полном объёме; 
 изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится, если: 
 в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, 
 материал изложен неточно, 
 применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится, если: 
 в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, 
 ответ не самостоятельный, 
 дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «2» не ставится.



 

Содержание программы 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (Швейное дело) 

V КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила работы в мастерской. 

Распределение рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья 

и легкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка, по операционной предметной карте. Упражнение. 

Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и 

косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей 

обтачкой (одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и 

сыпучесть краев), учет свойств  при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для 

обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой 

обтачкой косынки. 

Обработка сборок 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком 

платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение 

регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на 

швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани 

для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. 

Строчки для сборок. Контрольная линия. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 



 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по 

внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной 

детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. 

Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. 

Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему 

срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. 

Заметавание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с 

серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 

деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной 

способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной 

ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, 

рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и 

размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и 

заметывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. 

Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани 

изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми 

стежками. Утюжка заплаты. 

Самостоятельная работа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение 

машинным способом сборок по поперечному срезу. 

II четверть 

1. Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

Запошивочный шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом 

виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание 

одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением 

установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 



 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым 

вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, 

применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения 

человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление 

чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого 

женского изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с 

полотняным переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет 

расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на 

выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные 

части и обозначение мест деления. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым 

вырезом и завязками сзади. 

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, 

швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем 

сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение 

надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине 

деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. 

Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой 

обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений 

(кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского 

фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, 

закругленными срезами. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

III четверть 



 

2. Вводное занятие 

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка 

состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила 

техники безопасности при обращении с ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: 

марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила 

безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы 

регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, 

назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в 

работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с 

электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и 

сборка челночного комплекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка 

машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка 

скорости вращения главного вала при помощи педали. 

Обработка мягких складок 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, 

легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки 

при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и 

массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по 

надсечкам или копировальным стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. 

Детали кармана с отворотом. 

Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с 

прямыми углами и закругленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка 

верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание 

отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба 



 

закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба 

(или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием 

складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана 

на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью 

отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной 

строчке. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), 

применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной 

ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на 

образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). 

Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта 

при обработке детали подкройной обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и 

сборками или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна 

и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). 

Действие воды и тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назначение 

фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и 

парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. 

Умение. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. 

Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки 

на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной 

строчкой 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, 

сборками и складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная, печатная 

(набивная), пестротканная, меланжевая). Отделка тканей. Соединение 

поясом нижней части фартука и нагрудника. 



 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное 

обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной 

технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в 

процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с 

образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или 

закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука 

подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. 

Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. 

Соединение обтачным  швом' парных деталей нагрудника с одновременным 

втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части 

фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину 

лапки. Утюжка изделия. 

Практическое повторение 

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без 

нагрудника для дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и 

слесарной мастерских. Нарядного фартука для участницы драмкружка. 

Самостоятельная работа 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 

12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с 

основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

IV четверть 

3. Вводное занятие 

Виды предстоящих работ. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани 

для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название 

деталей и контурных срезов. ' Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в 

натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. 

Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 



 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей 

по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, 

способность впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, 

щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок 

нижних срезов трусов-плавок. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, разрыву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба 

верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным 

швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых 

срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой 

обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб 

эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Заплата. Штопка. Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Умение. Штопка изделия. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и 

тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 

Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей 

летнего головного убора 

Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия 

деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. 

Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в 

зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона 

изделия и рисунка ткани. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и 

козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на 

ткани и раскрой. 

Пошив летнего головного убора 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных 

уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, 

тесьма). 



 

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при 

пошиве головных уборов. Умение. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и 

козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание 

подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. 

Контрольная работа. 

Пошив головного убора по готовому крою. 

VI КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. 

Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление 

инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса 

ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные 

механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, 

назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время 

работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив 

игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и 

закругленным линиям. 

Одновременная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, 

наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного 

производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. 

Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. 

Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского 



 

белья без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). 

Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой нити). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в 

натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, 

раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. 

Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при 

работе искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе 

швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин 

(ознакомление с ассортиментом льняных тканей). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — 

углом, каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. 

Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, 

нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. Практическое 

повторение 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, 

обработанной подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное 

разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства 

(способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и 

теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производство (общее 

представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость 

контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, 

используемые при фабричном пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с 

закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание 

кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, 



 

применяемых в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, 

утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

II четверть 

4. Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о 

профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с 

соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, 

ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения 

деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка 

раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан 

кружевом или шитьем). 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением 

труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, 

простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. 

Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. Качество 

пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным 

методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и 

складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой 

поясного бельевого изделия 

Изделие. Брюки пижамные. 



 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки 

для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных 

срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа 

выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой 

парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование 

выкройки сорочки без плечевого шва. 

Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки 

(уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой 

изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. 

Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом 

изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных 

деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних 

срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка 

запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с 

применением отделки, срезов рукава — швом вподгибку с закрытым срезом 

деталей. 

Ремонт одежды 

Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание 

заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

III четверть 

5. Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 



 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, 

сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. 

Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, 

название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. 

Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 

Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение 

расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки 

прямой двухшовной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), 

назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со 

складками. Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов 

ткани. Заметывание складок. 

Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», 

крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани 

(прочность, способность к окраске, усадка, воздухо-проницаемость, 

теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная 

ткань (с добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной 

ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках 

из разных тканей. Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных 

тканей по внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и 

характеру горения нитей. 



 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на 

крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и 

нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест 

для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из 

ниток. Приметывание тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. 

Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от 

фасона и ткани. Ширина подгиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без 

подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и 

зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или 

машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой 

юбки 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со 

складками или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса 

ПМЗ-2: назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, 

регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. Виды 

обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). 

Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость 

размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 

Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и 

контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение 

потайных подшивочных стежков. 

Упражнение. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. 

Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения 

верхней и нижней нитей на промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. 

Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка 

юбки. Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка 



 

застежки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и 

обметывание петли. 

Обработка потайным подшивочными стежками или другим способом низа 

изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание 

изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, 

ночной сорочки, простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового 

предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в 

масштабе 1 : 2 . (Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ 

— швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной 

строчкой). 

IV четверть 

6. Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива 

(гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. 

Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные 

срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. 

Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. 

Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и 

«полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка 

выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины 

ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза 

оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом 

вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и 



 

окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или накладным 

швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с 

вкладыванием эластичной тесьмы Изделие. Юбка  расклешенная с оборкой 

или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной 

юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего 

среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. 

Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым 

срезом на машине низа юбки на крае-обметочной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, 

простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия 

пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца 

расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою. 

Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с 

вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная 

окантовочным швом). 

2. VII КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного 

изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка 

на ткань. Выполнение  гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 



 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными 

короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и 

пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани 

для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными 

рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и 

контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование 

(перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет 

расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. 

Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с 

припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру 

выкройки, по линии талии. 

II четверть 

Соединение основных деталей плечевого изделия 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются   окантовочным швом или 

косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: 

свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, 

щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее 

назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным 

поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного 

шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в 

выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм 

или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым 

срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного 

белья. 



 

Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением 

труда. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза 

двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

III четверть 

1. Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и 

оборудованию в школьной швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны 

цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье 

без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов 

выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника 

(выполняется в альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение 

выкройки основы блузки. Подготовка выкройки платья к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, 

крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и 

подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и 

соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. 

Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание 

плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. 

Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание 

горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и 

обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой 

или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного 



 

рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем 

втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, 

круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). 

Обработанных подкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного 

комплекта. 

IV четверть 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера 

изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение 

заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, 

ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на 

машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового 

направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной 

строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и 

платьев (женских, детских), нижнего белья (детского и женского). 

Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

VIII КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 

    отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между 

оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. 

Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 



 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом 

вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов 

отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: 

притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание 

деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении 

синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, 

лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки 

для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные 

точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона 

по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности 

смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного   длинного рукава и воротника на 

стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и 

капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая 

воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого 

длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение 

линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая 

точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка 

воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на 

стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа 

втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника 

на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках 

к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. 

Раскрой и обработка воротника. 

II четверть 

Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 



 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным 

и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной 

формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. 

Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка 

уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей 

с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой 

доверху 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы 

платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в 

середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на 

обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. 

Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и 

контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным 

машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных 

строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и 

настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края 

деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и 

воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. 

Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение 

воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. 

Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и 

проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание 

рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 



 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава 

окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому 

крою.) 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным 

подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка 

манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 

материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые 

материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление 

выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка 

выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей 

изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, 

выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в 

выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: 

виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным 

рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и 

плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с 

горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка 

борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки 

лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине 

борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. 



 

Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до 

первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка 

рукава и соединение его с проймой. 

IV четверть 

Массовое производство швейных изделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих 

местах при операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на 

швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового 

пошива швейных изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по 

готовому крою с пооперационным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным 

воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

IX КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность 

обучения в швейном классе. 

Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон 

и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и 

их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических 

тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему 

виду, на ощупь и по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии или по линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со 

съемным поясом, с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны 

отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии 



 

бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для 

изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого 

рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и 

по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при 

раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте 

копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. 

Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение 

исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. 

Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание 

срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, 

прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о 

работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-

тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-

тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с 

оборудованием. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую 

работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. 

Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской 

юбки. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1: 2. (Выполняется по 

готовому крою.) 

II четверть 



 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название 

деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных 

точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые 

обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 

натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца 

и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к 

журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по 

рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ 

выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и 

пошив легкой женской одежды Изделия. Платье, юбка, 

сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные 

обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. 

Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. 

Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с 

учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на 

швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го 

класса, 1022-го класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные 

механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине 

(направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного 

шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы 

регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: 

виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе- обметочная), 

характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. 

Швейные машины- автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 



 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. 

Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и 

конструировании изделий для массового производства. Цеха на швейной 

фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее 

представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. 

Норма времени (время, необходимое для выполнения данной операции) и 

норма выработки (количество готовой продукции в единицу времени). 

Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. 

Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность 

труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-

мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при 

выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой 

обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих 

местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых 

базовым предприятием 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. 

Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические 

свойства. Основные детали изделий, названия срезов. Виды швов, 

используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки изделий. 

Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при 

пошиве простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив 

простейшего изделия в производственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы 

(индивидуальный и бригадный). 



 

Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового 

задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для 

выполнения машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, 

подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к выполнению на них 

машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой 

швей. Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: 

настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для 

раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление 

долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, 

материал для изготовления. Последовательность пошива прямого 

цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, 

соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в 

открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение 

боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив 

платья по производственной технологии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки 

на концах швов деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание 

срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного 

сметывания. 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 



 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с 

добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим 

покрытием, с применением металлических и металлизированных нитей. 

Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование 

новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на 

машине иглами и нитками разным номеров), влагопроницаемости 

(намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением внешнего вида), 

сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным 

режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве 

одежды 

Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки 

подростковые и молодежные из ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. 

Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. 

Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 

Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для 

обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование 

прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. 

Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, 

подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в 

выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание 

вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых 

срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. 

Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или другая 

отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при 

использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом 

вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и 

специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной 

машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов 

деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом 



 

закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного 

шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: 

отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение 

ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и постоянного 

контроля за выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение 

окантовочного шва на прямых срезах. 

Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и 

других срезов на стачивающе- обметочной машине при пошиве легкой одежды. 

Заготовка мелких деталей к легкой одежде. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Профильный труд". 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов, санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и 

инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической 

карты, используемой в процессе изготовления изделия; 



 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 

ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и 

родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

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

организация (под руководством педагогического работника) 

совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений других обучающихся, 

адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

других обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других 

обучающихся и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков 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. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский 

язык" (X - XII классы) предметной области "Язык и речевая практика" 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Цель изучения русского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции обучающихся, а также совершенствовании 

навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

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 коммуникативных умений и навыков обучающихся; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, стремление совершенствовать свою речь; 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

формирование мотивации к обучению и получению новых знаний, 

пробуждение внутренней потребности в общении. 

 

Содержание учебного предмета "Русский язык". 

Речевое общение. Речь и речевая деятельность. 

Углубление и расширение знаний о значении речи в жизни человека. 

Значение речи в жизни людей. Функции речи (передача информации, обмен 

мыслями и чувствами, планирование деятельности, влияние на поступки и 

чувства людей). 

Речь как средство общения. Закрепление и обобщение знаний об 

основных компонентах речевой ситуации: "кому?" - "зачем?" - "о чем?" - 

"как?" - "при каких условиях?" я буду говорить (писать), слушать (читать). 

Формы речи (внешняя и внутренняя речь). 

Внешняя форма речи (устная и письменная речь, их сравнение). 

Виды речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, слушание). 



 

Подготовленная и спонтанная речь (практические упражнения). Приемы 

подготовки речи (практические упражнения). 

Краткая и развернутая речь. Практические упражнения подготовки 

развернутой речи. 

Речь как средство общения. Партнеры по общению: "один - много", 

"знакомые - незнакомые", "сверстники - взрослые". Понятие об общительном 

и необщительном человеке, контактность как свойство личности. 

Задачи общения (спросить, попросить, отказаться, узнать). Модель 

речевой коммуникации: "адресант - адресат - сообщение". 

Речевая ситуация. Основные компоненты речевой ситуации. 

Речевой этикет. 

Выражение приветствия и прощания в устной и письменной формах. 

Тексты поздравления. Правила поведения при устном поздравлении. 

Благодарственные письма (сравнение писем разных по содержанию). 

Выражение просьбы в устной и письменной формах. 

Составление текстов о хороших манерах. 

Тексты приглашения. Устное и письменное приглашения. 

Высказывание. Текст. 

Диалог и монолог - основные формы речевых высказываний. 

Текст как тематическое и смысловое единство. Диалог и монолог. 

Диалог. Составление диалогов в различных ситуациях общения, их 

анализ. Сравнение диалогов, используемых в художественных 

произведениях, в повседневной жизни. Письменное оформление диалога. 

Составление и запись диалогов с использованием разных предложений 

по цели высказывания. 

Формулировка и запись ответов на поставленные вопросы, постановка и 

запись вопросов в соответствии с данными ответами, постановка и запись 

нескольких ответов на один вопрос. 

Составление и запись диалогов с учетом речевых ситуаций и задач 

общения. 

Составление и запись различных по содержанию диалогов в рамках 

одной речевой ситуации в зависимости от задач общения. 

Диалог-дискуссия (обсуждение) на темы поведения людей, их 

поступков. Анализ диалогов литературных героев, построенных на 

выражении различных точек зрения. Формирование умения выражать 

собственное мнение и воспринимать противоположную точку зрения. 

Монолог. Практические упражнения в составлении монологов. 

Определение темы и основной мысли в монологических и 

диалогических высказываниях на основе анализа их содержания, по 



 

заголовку, опорным словам. 

Заголовок текста. Соотнесение заголовка с темой и главной мыслью 

текста. 

Практические упражнения в определении общей темы текста и 

отдельных микротем. 

Темы широкие и узкие. 

Основные типы высказываний (повествование, рассуждение, описание). 

Смысловые связи между частями текста. 

Языковые средства связи частей текста. 

Практические упражнения в ознакомлении со структурой 

повествовательного текста. 

Использование глаголов, передающих последовательность совершаемых 

в текстах-повествованиях. Редактирование предложений с неверной 

временной соотнесенностью глаголов в текстах повествовательного типа. 

Составление сложных предложений с союзами "а", "и", "но"; включение 

их в сравнительное описание двух предметов. 

Составление сложных предложений со словами дело в том, что, 

объясняется это тем, что, включение их в тексты-рассуждения с целью 

объяснения или доказательства. 

Составление сложных предложений с союзами "что", "чтобы", "так как", 

"потому что", "в связи с тем", "что". Их использование в текстах-

рассуждениях. 

Составление повествовательных текстов. Сказки-повествования. 

Структурные особенности описательного текста. 

Описание предмета, места, пейзажа. 

Повествовательного текста с элементами описания. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Практические упражнения в составлении текста-рассуждения. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Структура текстов разных типов. Сопоставление текстов разных типов 

по содержанию и назначению. Нахождение в текстах литературных 

произведений фрагментов текстов определенного типового значения 

(повествование, описание, рассуждение). 

Изложение текста-описания внешнего вида героя по опорным словам и 

предложенному плану. 

Изложение текста-описания характера героя с элементами рассуждения 

после предварительной отработки всех компонентов текста. 

Изложение текста сравнительного описания героев на основе анализа 

литературного произведения с предварительным анализом всех компонентов 



 

текста. 

Сочинение-описание характера человека с элементами рассуждения по 

опорным словам и плану. 

Стили речи. 

Анализ текстов различных стилей речи (представление о стилях речи). 

Разговорный стиль речи. 

Основные признаки текстов разговорного стиля речи (сфера 

применения, задача общения, участники общения). 

Составление текстов в разговорном стиле. 

Слова-приветствия и прощания. 

Образование существительных и прилагательных с помощью 

суффиксов. Эмоционально-экспрессивные слова. 

Выбор части речи (или ее грамматической формы) из нескольких 

предложенных, уместной при создании текста разговорного стиля. 

Выбор и составление предложений разных по цели высказывания, 

используемых в непринужденных разговорах, беседах. 

Составление предложений с обращениями. 

Практические упражнения в составлении различных видов записок в 

разговорном стиле (записки-приглашения, записки-напоминания, записки-

просьбы, записки-сообщения, записки-приглашения). 

Составление и запись небольших рассказов разговорного стиля на 

основе личных впечатлений: о просмотренном кинофильме, видеоклипе, 

прочитанной книге (по предложенному или коллективно составленному 

плану). 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах 

разговорного стиля. 

Использование частиц в текстах разговорного стиля. 

Использование вопросительных частиц (неужели, разве, ли и 

восклицательных частиц (что за, как) в предложениях, различных по 

интонации. 

Использование междометий с целью передачи различных чувств в 

текстах разговорного стиля. 

Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в 

текстах разговорного стиля. 

Личные письма. Составление писем личного характера на различные 

темы. 

Личный дневник. Практические упражнения в оформлении дневниковой 

записи (об одном дне). 

Деловой стиль речи. 



 

Основные признаки делового стиля речи (сфера применения, задача 

общения, участники общения) на основе сравнительного анализа текстов-

образцов в разговорном и деловом стилях речи. 

Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь 

предложений в деловых повествованиях. 

Деловые бумаги: расписка, доверенность, заявление. 

Отработка структуры, содержания и оформления на письме сложных 

предложений с союзами при составлении деловых бумаг (расписка, 

доверенность, заявление). 

Практические упражнения в составлении заявления о приеме на 

обучение, работу, материальной помощи, отпуске по уходу (за ребенком, 

больным). 

Практические упражнения в составлении заявления о вступлении в брак 

на официальном бланке, доверенности в свободной форме и на бланке. 

Составление доверенности на распоряжение имуществом. 

Оформление бланков почтового перевода, посылки. 

Деловое описание предмета: объявление о пропаже и (или) находке 

животного. 

Написание объявлений о покупке и (или) продаже, находке и (или) 

пропаже предметов (животных) с включением их описания в деловом стиле. 

Разбор нейтрального значения слов, употребляемых в деловых бумагах 

(с помощью педагогического работника). Формирование точности речи с 

использованием слов, образованных с помощь приставок и суффиксов. 

Выбор слова из нескольких предложенных с точки зрения уместности 

его употребления в деловом стиле речи. 

Анализ образцов текстов делового стиля речи с точки зрения уместности 

использования различных частей речи. 

Выбор части речи (или ее грамматической формы) из нескольких 

предложенных, уместных при создании текста делового стиля (подбор 

глаголов для обозначения последовательности действий, образование 

глаголов 3-го лица множественного числа). 

Составление предложений по образцу и опорным словам (с 

использованием глаголов 3-го лица, множественного числа, глаголов 

неопределенной формы, глаголов в повелительной форме). 

Редактирование текстов, включающих неоправданное смешение 

разговорного и делового стилей. 

Составление и запись правил, памяток, инструкций, рецептов по 

предложенной теме и по опорным словам. 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах 



 

делового стиля. 

Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в 

текстах делового стиля. 

Повествование в деловом стиле: аннотация (без введения термина). 

Аннотация на прочитанную книгу с элементами сжатого изложения по 

предложенному плану. 

Автобиография. Составление текста автобиографии в деловом стиле по 

образцу и коллективно составленному плану. 

Характеристика. Составление и запись деловых характеристик. 

Практическое знакомство со структурой и оформлением деловых 

записок. Составление и запись деловых записок. 

Практическое знакомство с различными видами деловых писем. 

Языковые, композиционные и стилистические различия деловых и личных 

писем. 

Практические упражнения в оформлении трудового договора на бланке. 

Оформление служебной записки. 

Практические упражнения в оформлении бланков отправления ценного 

письма, бандеролей. 

Практические упражнения в оформлении бланков страхового случая. 

Практические упражнения на формирование навыков работы с 

документами, опубликованными на официальных сайтах государственных и 

муниципальных, органов. 

Художественный стиль речи. 

Основные признаки художественного стиля речи на основе 

сравнительного анализа текстов-образцов в деловом и художественном 

стилях речи. 

Анализ текстов художественных произведений (или отрывков из них). 

Художественное повествование: сказки; рассказы на основе увиденного 

или услышанного. 

Связь предложений и частей текста в художественных повествованиях. 

Художественное описание: загадки. 

Письмо другу с включением художественного описания предмета 

(животного). 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах 

художественного стиля. 

Нахождение в тексте художественных произведений эмоционально 

окрашенных слов, сравнение их по значению с нейтральной лексикой. 

Различение прямого и переносного значения слов. Нахождение в текстах 

художественных произведений (под руководством педагогического 



 

работника) средств языковой выразительности: эпитет и метафор (без 

введения терминов). 

Упражнения в образовании существительных и прилагательных с 

помощью суффиксов. 

Нахождение в тексте контекстуальных синонимов. 

Составление предложений с однородными членами в художественном 

описании предмета. 

Составление сложных предложений (по образцу) в художественном 

описании предмета, признака, действия с использованием образных 

сравнений и союзов "как будто", "словно". 

Составление загадок на основе использования образных сравнений и 

сопоставлений. 

Использование существительных для составления образных сравнений и 

определений. 

Использование прилагательных для образного и выразительного 

описания предмета, места, характера человека в художественном описании. 

Использование частиц в текстах художественного стиля. 

Составление простых предложений с однородными членами и с союзами 

"а", "но", с повторяющимся союзом "и". 

Включение предложений сложносочиненных предложений в 

сравнительное описание в художественном стиле. 

Продолжение сказки по данному началу и опорным словам с 

предварительным разбором содержания и языкового оформления. 

Изложение текста художественного повествования. 

Изложение текста художественного описания животного с 

предварительным разбором всех компонентов текста. 

Сочинения-описания животных с элементами художественного стиля по 

личным наблюдениям, опорным словам и предложенному плану. 

Повествование в художественном стиле (рассказ о себе, рассказ о 

невыдуманных событиях). 

Изложение текста автобиографии в художественном стиле по 

предложенному плану, опорным словам и словосочетаниям. 

Описание места и человека в художественном стиле. 

Сравнительное описание предмета в художественном стиле. 

Отзыв о прочитанной книге с элементами рассуждения, по 

предложенному плану и опорным словам. 

Составление текста характеристики в художественном стиле по 

предложенному плану, опорным словам и словосочетаниям. 

Изложение текста художественного описания животного с элементами 



 

рассуждения с предварительной отработкой всех компонентов текста. 

 

Содержание программы 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

X КЛАСС 

 

 Содержание 

учебного 

материала 

 

Методические рекомендации для учителя 

1 Введение. 

Значение речи в 

жизни человека. 

4 Речь как способ общения. Основные формы речи 

— монолог, диалог. Речевые роли: читатель — 

чтец, рассказчик — слушатель, собеседники, 

говорящий — слушающий, пишущий — 

читающий. Значение каждой роли. Виды речевой 

деятельности: написание, прочтение, 

проговаривание, прослушивание. Все виды 

речевой деятельности связаны между собой в 

свободной последовательности. Деловая игра 

«Давайте познакомимся!», которая проводится в 

устной и письменной форме (автобиография). 

2 Подготовленная 

речь и 

неподготовленная 

речь. Приемы 

подготовки речи. 

2 Заполнение анкеты: 

С кем ты дома чаще всего беседуешь? 

С кем из одноклассников чаще всего общаешься? 

Можешь ли ты заговорить с незнакомым 

человеком? 

Что ты больше любишь (подчеркни нужное 

слово): 

читать или писать, говорить или слушать? 

Ты хороший рассказчик? 

Учащиеся сначала отвечают устно, а потом 

письменно по возможности подробнее с 

объяснениями почему?, затем зачитывают анкету 

вслух. По результатам ответов на вопросы анкеты 

дается оценка — общительный, необщительный 

или малообщительный человек. Умею ли я 

общаться? Какая речь содержит больше 

информации: подготовленная или 

неподготовленная? 

Приемы подготовки развернутой речи — план: 

С кем ты будешь говорить? 

О чем? 

Что главное ты хочешь сказать? 

Составить письменную просьбу родителям, 

чтобы они подарили тебе на день рождения ту 



 

вещь, о которой давно мечтаешь. 

3 Виды речевой 

деятельности по 

цели 

высказывания: 

сообщить, 

объяснить, 

поделиться 

чувствами и 

мыслями, 

повлиять, убедить. 

Краткая и 

распространенная 

речь. 

Имя собственное. 

6 Подбор из готового текста предложений по целям 

высказываний. 

Составление и запись предложений по цели 

высказывания. Составление сообщений по плану 

и самостоятельно. 

План: 

Речевая задача — зачем нужно это сообщение? 

(устно). 

Кому адресовано (сверстнику или взрослому?) 

обращение. 

Содержание сообщения. 

Подпись. 

Сфера применения: записка близким, объявление, 

письмо другу или родителям, поздравление, 

предупреждение, просьба. Составление 

письменных форм. Сочинение «Мой друг» по 

ключевым словам: его зовут…, понимает с 

полуслова…, поможет …, выручит…, веселый…, 

всегда вместе.. и т.д. 

4 Вежливые слова. 

Обращение, 

вводные слова. 

Правописание 

обращения, 

вводных слов. 

4 Тест «Вежлив ли ты». 

Здороваешься ли ты с соседями по дому? Какими 

словами? 

Благодаришь ли ты членов семьи за еду, за заботу 

о тебе? Какими словами? 

Извиняешься ли ты, если опоздал на урок? 

Какими словами? 

Ты извиняешься перед малышом, которого 

случайно толкнул? Какими словами? 

Говоришь ли ты спокойно, не повышая голоса, 

даже, если споришь? Какими словами? 

Поздравляешь ли ты родных с праздником 8 

Марта? Какими словами? 

Когда ты ложишься спать, что говоришь своим 

домашним? Какими словами? 

Запись вежливых слов. Составление 

предложений, записок с вежливыми словами. 

Составление поздравлений по схеме: 

Кого? (знакомых, родных, сверстника, учителя). 

С чем? (с днем рождения, с новосельем, с Днем 

учителя, с Новым годом). 



 

Как? (от всего сердца, от всей души, от имени, по 

поручению …). 

Желаю…; желаю, чтобы…; желаю… и хочу, 

чтобы …; желаю, пусть…. 

Подпись. 

5 Слово и его 

значение. 

Синонимы. 

Толковый словарь. 

3 Значение толкового словаря. Правила работы с 

толковым словарем. 

Провести дифференциацию значения слов-

синонимов по степени нарастания признака 

(действия): громадный, большой, огромный; 

грусть печаль, скорбь, тоска; приплелся, 

примчался, пришел и т.д. 

Предложить работу по применению 

соответствующих слов в тексте: Я первым …. к 

финишу. На уроке труда мы испекли … пирог. И 

т.д. Работа с деформированным текстом 

(поздравительной открытки, объявления, 

записки) с использованием на выбор слов для 

справок. 

6 Состав слова. 

Словообразование. 

4 Разбор слова по составу. 

Образование новых слов при помощи приставок, 

суффиксов, окончаний. Образование имен 

прилагательных от имен существительных и 

наоборот, от глагола и наоборот. 

Составление предложений. Самостоятельная 

работа. 

7 Правописание 

звонких—глухих 

согласных в корне 

и в конце слова. 

3 Учитель предлагает для списывания тексты 

различных инструкций, полезных советов из 

справочной литературы по ведению домашнего 

хозяйства, по уходу за одеждой, обувью, по 

уходу за больным и т.д. 

Виды работ: подчеркнуть звонкую или глухую 

согласную, вставить пропущенную согласную, 

вставить пропущенное слово и др. Диктант. 

8 Правописание 

приставок, 

меняющих 

конечную 

согласную: без- 

(бес-), воз- (вос-), 

из- (ис-), раз- (рас-

) 

3 Составление словосочетаний и предложений, 

наиболее часто встречающихся в деловом 

письме: прошу рассмотреть мою просьбу, 

безвозмездная помощь, восстановить стаж 

работы, известить меня, расторгнуть договор и 

т.д. 



 

9 Правописание 

ударных и 

безударных 

гласных в слове. 

Орфографический 

словарь. 

6 Назначение словаря (правильное написание 

слова, правильное ударение в слове). Принципы 

работы со словарем — порядок расположения 

слов в словаре. 

Упражнения, изложение. 

Как итоговую работу учитель может предложить 

учащимся написать сочинение по культуре 

общения: «Я иду в гости» по плану и опорным 

словам, в которых пропущены безударные 

гласные. 

План: 

Цель посещения. 

Выбор и покупка подарка. 

Выбор одежды. 

Поздравление-открытка. 

Опорные слова: приглашение, день рождения, 

новоселье, Новый год, 8 марта, подарить, 

сувенир, сюрприз, принесу, веселиться, юбка, 

блузка, платье, костюм и т. д. 

Задание: объяснение написания слов с 

безударными гласными. 

10 Имя 

существительное. 

Его роль в речи. 

Основные 

категории имени 

существительного. 

Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний. 

6 Большая часть заданий направлена на 

определение значений имен существительных, 

словообразовательный и смысловой анализ, на 

уточнение и овладение системой падежных форм 

существительных, которые в сочетании с 

другими словами дают возможность выражать те 

или иные смысловые отношения. 

При закреплении навыка правописания 

безударных падежных окончаний имен 

существительных использовать жизненно 

востребованные тексты, например: письмо 

родителям, знакомому, приглашение, 

объяснительная записка, телеграмма, инструкция, 

рецепт, должностные обязанности по той или 

иной предлагаемой трудовой специальности 

(столяр, швея, картонажник, дворник, помощник 

воспитателя, санитарка, рабочий по кухне и т.д.). 

Письмо текстов с пропущенными словами, 

творческий диктант, предупредительный диктант, 

объяснительный диктант, изложение, сочинение, 

контрольный диктант. 



 

11 Имя 

прилагательное, 

его роль в речи. 

Склонение имен 

прилагательных. 

Правописание 

падежных 

окончаний. 

Согласование 

имен 

прилагательных с 

именами 

существительными 

в тексте. 

6 Поскольку речь учащихся с отклонениями в 

развитии ограничена в употреблении 

прилагательного, предлагаемые задания 

направлены: на уточнение семантики при 

обозначении признаков предмета; на 

распознавание в тексте и использование 

прилагательных обозначающих признаки, 

которые свойственны предметам или явлениям; 

на выделение синонимов и антонимов; на 

понимание смысла фразеологических оборотов, 

имеющих переносное значение. 

Расширение словарного запаса достигается путем 

замены словосочетаний прилагательным: костюм 

из шерсти — шерстяной костюм, прибор для 

измерения — измерительный прибор и т.п. 

Расширению словарного запаса также 

способствуют упражнения на образование 

сравнительных степеней качества, образование 

словосочетаний с существительными, 

указывающих на качество, стоимость товаров; 

описание погодных явлений, подбор признаков 

предметов, интерьера квартиры и т.д. Учащимся 

можно предложить следующие виды письменных 

работ: 

кто больше придумает признаков хорошей 

погоды; 

объяснить значение словосочетания: сырая земля, 

сырое мясо, золотые руки, золотое сердце, 

железная дисциплина, железные ворота, собачий 

холод, собачья конура, волчий аппетит, волчья 

нора, оптовая торговля, розничная торговля, 

коммунальные платежи и т.д.; 

изложение «Требования к качеству молочных 

продуктов». 

12 Личные 

местоимения. 

Роль личных 

местоимений в 

речи. 

Правописание 

личных 

местоимений. 

4 Местоимения в русском языке являются самой 

распространенной после существительного и 

глагола частью речи. Местоимения позволяют 

избежать повторений, осуществляют связь между 

предложениями, создают удобства в экономии 

времени и пространства. Местоимения для детей 

с интеллектуальными нарушениями 

представляют значительные трудности для 

понимания и употребления. Они не имеют 

собственного предметно-логического 



 

содержания, их значения меняются в зависимости 

от субъекта и речевой ситуации. Могут быть 

поняты в конкретных условиях общения. О 

трудностях в овладении местоимениями 

свидетельствуют однообразие и многочисленные 

ошибки при их употреблении. Работа над темой 

«Личные местоимения» имеет цель 

сформировать и уточнить понимание 

функциональных значений местоимения, 

уточнить употребление и предупредить 

возможные ошибки в использовании их в устной 

и письменной речи. 

Виды работ: выделение местоимения в тексте, 

замена существительного местоимением, 

редактирование текста, изложение. 

13 Глагол. Роль 

глагола в речи. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Спряжение 

глаголов. 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов I и II 

спряжения. 

Правописание 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида на –ться и –

тся. 

Повелительная 

форма глагола. 

Изменения 

глаголов в 

прошедшем 

времени по родам 

и числам. 

Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

6 Одним из важных направлений работы по 

упорядочению, уточнению и формированию 

грамматически правильной речи у учащихся 

является выполнение заданий по практическому 

овладению навыками и умениями в употреблении 

глагола-сказуемого. Наибольшее количество 

ошибок у учащихся наблюдается при усвоении 

видовременных форм глагола, а также при 

формообразовании и умении реализовывать 

лексические и грамматические связи глагола с 

управляемым словом. 

Виды работ: 

составление по опорным словам правил личной 

гигиены, правил ухода за больным дома, памятки 

собирающемуся в путешествие и т.п.; 

образование ряда слов от неопределенной 

формы глагола для выражения просьбы, 

побуждения, совета. Например, написать — 

напиши — напишите, позвонить — позвони — 

позвоните. Составление предложений с 

употреблением повелительного наклонения и 

вежливых слов; 

описание действий при оформлении подписки 

на газеты и журналы на почте, при отправлении 

бандероли и др.; 

составление правил пожарной безопасности 

при пользовании электро- или газовой плитой, 

правил безопасного поведения на улице с 

употреблением частицы не. 



 

Изложение, диктант, сочинение. 

14 Имя числительное. 

Понятие об имени 

числительном. 

Числительные 

количественные и 

порядковые. 

3 Частое употребление имен числительных в речи 

объясняется тем, что они тесно связаны с 

математикой и необходимостью определения 

количества и счета в повседневной жизни. 

Трудности употребления имен числительных 

учащимися прежде всего связаны со смешением 

имен числительных по их основным значениям: 

количества и счета, например «пять и пятый», 

неправильным сочетанием с именами 

существительными как по лексическим 

признакам, например «тридцать один лет», так и 

по грамматическим, например «пять карандаши». 

В заданиях должно быть обращено внимание на 

понимание различий в значении основных 

разрядов имен числительных — количественных 

и порядковых, на умение отличать имена 

числительные от других частей речи. 

Необходимо обратить внимание на  понимание и 

употребление таких форм числительных как оба 

и обе. Особенно важным является выполнение 

упражнений на понимание (уточнение) смысла 

сочетания имен числительных с именами 

существительными, которые связаны с 

выражением точного и приблизительного 

времени суток с обозначением по часам, 

например, точное время: семь часов сорок пять 

минут, приблизительное время: около восьми 

часов, девяносто пять сантиметров или около 

метра, с выражением точного и 

приблизительного количества чего-нибудь. 

Формировать умение обозначать календарные 

даты, возраст, трудовой стаж и другие 

автобиографические данные, с употреблением 

слов …год,… лет. 

15 Наречие. Понятие 

о наречии. 

Наречия, 

обозначающие 

время, место, 

способ действия. 

3 Наречия определяют характер действия или 

состояния. Они служат для уточнения и 

детализации при описании происходящего, для 

передачи оттенков того или иного признака, 

способствуют выразительности и точности 

высказывания, эмоционально окрашивают 



 

Правописание 

наречий с о и а на 

конце. 

устную и письменную речь. Перед учителем 

стоят следующие задачи: 

обогащение словаря учащихся малознакомыми и 

незнакомыми наречиями и устойчивыми 

сочетаниями; 

работа над пониманием и уточнением значения 

наречий; формирование умений в употреблении 

слов, обладающих образностью, 

выразительностью в выражении действий и 

состояний. 

Виды работ: упражнения, деформированный 

текст, творческий диктант. 

16 Предлоги. Их 

значение в речи. 

Правописание 

предлогов. 

3 Семантически предлоги не обозначают реальных 

понятий, не имеют предметно-вещественного 

значения. Но в зависимости от выбора предлога 

меняется смысловое значение фразы, например 

«положи на стол, положи в стол». 

Функционально предлоги не употребляются без 

знаменательных частей речи и не являются 

членами предложений. Это часто оказывается 

причиной тех трудностей, которые возникают у 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями при овладении предложными 

конструкциями. Вместе с тем предлоги являются 

средством связи слов в предложении. Значение 

предлога реализуется в контексте, например, 

предлог «до» в разных словосочетаниях будет 

иметь разное значение: дойти до школы 

(пространственное значение), дойти до середины 

(степень), отдыхать до сентября (время), 

собралось до пяти человек. 

Виды работ: деформированный текст, 

составление предложений, ответы на вопросы, 

диктант (предупредительный, объяснительный, 

контрольный). 

17 Повторение. 2  

 
 

 

 

 

 



 

XI КЛАСС 

  

Содержание учебного материала 

 Методические 

рекомендации для 

учителя 

  Устная деловая 

речь 

Письменная 

деловая речь 

  

 1 Введение. Русский 

литературный язык и 

его стили: 

разговорный стиль, 

научный стиль, 

деловой стиль, 

книжный стиль, 

газетно-журнальный 

(публицистический) 

стиль. 

Повторение. 

Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение с 

союзами а, но, и, 

который, когда, что, 

чтобы, потому что. 

Правописание 

союзных 

предложений. 

Предложения по 

цели высказывания. 

Обращение, знаки 

препинания при 

обращении. 

6 Для ознакомления со 

стилями речи можно 

использовать выдержки из 

текстов: рассказ, сказка, 

стихотворение, заметка, 

письмо, заявление, 

инструкция, статья, 

объявление, реклама. 

Учащимся можно 

предложить задания на 

нахождение в текстах 

простых и сложных 

предложений и союзов в 

них. Составление простых 

и сложных предложений с 

помощью союзов, в 

предложенной речевой 

ситуации, выражающей 

цель того или иного 

действия. Например, 

записка маме: «Я пошел 

на почту. Я отправлю 

письмо» или «Я пошел на 

почту, чтобы отправить 

письмо», или «Мама, я 

ушел на почту, потому 

что мне надо отправить 

письмо». Объяснительная 

записка. 

 2 Значение деловой 

устной и письменной 

речи в жизни 

человека. 

Звуки и буквы. 

Правописание слов: 

ча—ща, чу—щу, 

жи—ши, глухие—

звонкие согласные, 

твердые—мягкие 

согласные, 

непроизносимые 

согласные, 

8 Задача данного раздела 

дать понятие о важности 

умения вести разные по 

целям и формам деловые 

переговоры. Соблюдение 

правил грамматики при 

составлении текста 

официального делового и 

коммерческого письма, 



 

безударные гласные, 

разделительные 

мягкий и твердый 

знаки. 

составлении 

автобиографии, резюме — 

определяет культуру 

человека, его имидж и 

повышает эффективность 

достижения цели. 

Используются 

упражнения на 

составление различных 

бытовых записок (родным 

и близким) на 

предложенную ситуацию, 

составление 

поздравительных 

открыток, творческий 

диктант, 

деформированный текст. 

3 Устные формы 

деловой речи. 

Телефонный 

разговор: диалог с 

работодателем, с 

сотрудником какого-

либо учреждения, с 

врачом, со службами 

экстренной помощи. 

Письменные формы 

деловой речи. 

Разбор слов по 

составу. Части 

слова: корень, 

приставка, 

окончание. 

Единообразное 

написание ударных 

и безударных 

гласных, звонких и 

глухих согласных в 

середине и в конце 

слова. 

Сокращенные слова, 

правило сокращения 

слов: г-ну, г-же, д-

ру, глав. врачу, нач.  

(начальнику), и т.д., 

и т.п., и др., завлаб., 

завуч. 

6 В устной речи отсутствует 

момент предварительного 

обдумывания. Отсюда 

необходимость обучения 

у.о. учащихся 

предварительному 

планированию делового 

разговора, что является 

залогом его 

эффективности. Учитель 

должен вооружить 

учащихся определенным 

набором формулировок и 

речевых форм. 

Предметная 

коммуникативная 

точность — это 

логичность, краткость. 

Достичь точности в 

деловой устной речи 

невозможно, а в деловой 

письменной речи сложно, 

поэтому деловой стиль 

представляет собой 

клише, закрепленное за 

определенным жанром, 

видом диалога или 



 

документа и его 

композиционной частью. 

Рекомендуется 

составление памятки 

диалога с использованием 

речевых штампов: Не 

будете ли Вы так 

любезны… Уважаемый … 

! Дорогой …!, Буду рад 

Вашему ответу. 

Рекомендуется 

составление заявлений по 

трафаретному тексту 

(трафаретный текст — это 

текст, в котором 

необходимо заполнить 

пробелы) с 

использованием 

сокращенных слов и слов 

на правописание 

определенной 

орфограммы. 

4 Значение слов. 

Антонимы и 

синонимы, 

употребляемые в 

деловой речи. 

Образование 

синонимов при 

помощи других 

частей слов. 

2 Научить учащихся 

работать со словарем 

синонимов и антонимов. 

Указать важность умения 

пользоваться этим 

словарем при составлении 

различных деловых 

писем. 

Используются наиболее 

часто встречающиеся 

слова в деловом письме: 

довожу до сведения — 

сообщаю, услуга — 

работа, адресовать — 

направить, послать — 

высылать, контакт — 

сотрудничество, 

неотложно — 

немедленно, 

незамедлительно. 

Пример синонимов: 

Адресант — отправитель, 



 

адресат — получатель. 

Пример антонимов: 

адресант — адресат. 

5 Сложносокращенные 

слова (аббревиатура) 

— значение этих 

слов, цель 

сокращений и 

аббревиатур. 

Правописание 

сложносокращенных 

слов и аббревиатур. 

Практическое 

использование 

аббревиатур в 

деловом письме. 

2 На уроке изучаются 

бланки различных 

деловых бумаг, где 

используются 

аббревиатуры. 

Письменные упражнения 

на расшифровку 

аббревиатур для лучшего 

их понимания и 

запоминания. Например: 

Российская Федерация — 

РФ, Заявление в бюро 

МСЭ (бюро медико-

социальных экспертиз), 

заявление в ГУВД 

(Главное управление 

внутренних дел), ПНД 

(психоневрологический 

диспансер), АОЗТ и т.д. 

6 Реквизиты делового 

письма — правила 

расположения на 

листе текстового 

материала. 

Правила 

правописания имен 

собственных.  

Основные 

грамматические 

категории имени 

существительного: 

род, число, падеж. 

Правописание 

падежных 

окончаний. 

Несклоняемые 

имена 

существительные. 

5 Клише — этикетная 

рамка, которая включает в 

себя расположение 

реквизитов делового 

письма на листе бумаги: в 

левой части листа бумаги 

располагается дата, в 

правом углу 

располагается 

наименование и адрес 

получателя письма 

(наименование 

организации, должности, 

фамилии лица в 

дательном падеже). Перед 

фамилией проставляется 

индекс вежливости «г-



 

ну», «нач-ку» или «г.», 

«н.». Под ними 

располагаются: от ф.и.о. 

отправителя (заявителя), 

адрес заявителя 

(отправителя). 

Ниже, по середине листа, 

слово «заявление» с 

маленькой буквы и 

ставится точка. 

Текст заявления имеет 

абзацное членение и 

состоит из трех частей: 

часть содержит 

информацию о заявителе, 

о фактах, событиях, 

истории вопроса. 

часть называет желаемые, 

предполагаемые события, 

выраженные при помощи 

речевых действий: 

просьба, предложение, 

требование. 

часть заканчивая письмо 

или заявление, 

желательно подчеркнуть 

заинтересованность в 

исполнении изложенной 

просьбы: «Я буду 

благодарен, если Вы…, 

Убедительно прошу не 

оставить без внимания 

…..», подпись. 

Необходимо обратить 

внимание учащихся на то, 

что несоблюдение правил 

абзацного членения 

снижает понимание цели 

высказывания. 

Для лучшего усвоения 

предложить учащимся для 

ознакомления примеры 

делового письма с 

соблюдением этикетных 



 

правил и без таковых. 

Соответственно 

грамматический материал 

отрабатывается на 

предлагаемых текстах. 

7 Языковой стандарт 

делового письма: 

типовые тексты, 

трафаретные письма. 

Орфографический 

словарь. Его 

назначение. Умение 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Контрольная работа. 

2 Устный разбор готовых 

текстов—стандартов: 

анкеты, 

рекомендательные 

письма, различные 

бланки. 

Письменное заполнение 

текстов-стандартов, 

трафаретных писем с 

использованием 

орфографического 

словаря. 

8 Фразы — клише 

деловой устной речи. 

Фразы — клише 

деловой письменной 

речи. Составление 

заявлений с 

использованием 

фраз — клише. 

Правописание 

вежливых форм. 

Роль личных 

местоимений в речи. 

Правописание 

личных 

местоимений. 

3 Примерами фраз-клише 

устной речи могут быть 

обращения с целью 

получения справки по 

телефону в различных 

организациях, у 

встречного прохожего, 

при вызове по телефону 

службы экстренной 

помощи и т.д. 

В письменной форме 

может присутствовать 

мотивация речевого 

действия: «в соответствии 

с законом о призыве на 

военную службу…», «на 

основании постановления 

…». 

Устойчивая речевая 

формула ввода 

информации: «ставлю Вас 

в известность…,» «прошу 

принять решение …», 

«прошу рассмотреть мое 

заявление о …», «прошу 

принять приглашение на 

…». 



 

Устойчивая этикетная 

форма обращения, 

приветствия, прощания, 

поздравления и т.п.: 

«Уважаемые друзья», 

«Имею честь представить 

Вам», «Всегда к Вашим 

услугам». 

9 Фактор адресата. Его 

влияние на выбор 

этикетных фраз, на 

лексический состав 

текста и его объем. 

Согласование имен 

прилагательных с 

именем 

существительным. 

Падежные 

окончания имен 

прилагательных. 

Правописание 

личных 

местоимений в 

деловом письме. 

Случаи 

правописания 

местоимения «Вы» и 

«вы», «ты» и «вы». 

4 Обращение к чиновникам, 

госслужащим, к 

знакомым, близким 

родным, ровесникам, 

старшему по возрасту и 

т.д. 

Подчеркивание 

отношения к адресату: 

официальные или близкие 

отношения. Упражнения: 

при одном и том же И.О. 

дается речевая ситуация 

обращения к чиновнику, к 

ровеснику, к 

родственнику, к 

хорошему знакомому, 

старшему по возрасту. 

Выбрать из 

предложенных обращений 

подходящее: 

Многоуважаемый, 

уважаемый, дорогой, 

любимый, родной. Фраза 

из делового письма — 

падежные окончания. 



 

10 Телефонные диалоги. 

Диалоги при 

посещении  

различного рода 

учреждений. 

Диалоги при найме на 

работу. 

Устные высказывания 

благодарности, фразы 

при прощании, 

приветственные и т.д. 

Глагол. Роль 

глагола в речи. 

Неопределенная 

форма глагола.   

Спряжение 

глаголов. 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов I и II 

спряжения. 

Глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

Правописание 

глаголов на –ться, 

и -тся. Изменение 

глаголов по 

временам. 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам 

и числам. 

6 Устная речь 

конкретизируется в 

зависимости от 

применения временной 

формы и наклонения 

глагола. Примеры устных 

диалогов в зависимости от 

условий речевой 

ситуации. 

Деловое письмо 

приобретает конкретность 

и точность в зависимости 

от применения временной 

формы глагола и 

наклонения. 

Этикетный ритуал и 

другие письменные 

сообщения и 

подтверждения: 

приглашения, 

поздравления, сообщения, 

требования, обещания, 

соболезнования. 

Отдельно необходимо 

рассмотреть 

многофункциональное 

явление глагола 

«просить», так как он 

включается в тексты 

деловых писем почти всех 

тематических групп: 

письма-просьбы, письма-

предложения, письма-

приглашения, письма — 

требования, письма- 

соболезнования, запросы, 

напоминания. Это 

объясняется этикетными 

требованиями к деловым 

текстам и 

психологическими 

законами делового 

общения — человек 

охотнее соглашается 



 

выполнить действие, 

выраженное в форме 

просьбы, а не приказа. 

Глаголы действия 

выполняют в тексте 

делового письма важную 

текстообразующую роль. 

Кроме действия эти 

глаголы выражают 

тональность сообщения. 

Они входят в качестве 

центральной лексемы в 

ключевую форму письма. 

В значительной мере 

определяют его 

содержание. 

Например: письмо-

просьба. Физическими 

лицами в форме просьбы 

пишутся заявления, 

неофициальные 

служебные записки. 

Нередко одно деловое 

письмо содержит 

несколько просьб. 

Композиция такого 

письма может выглядеть 

следующим образом: 

прошу …, одновременно 

прошу, а также прошу. 

В письмах-просьбах 

употребляются 

стандартные выражения: 

обращаемся к Вам с 

просьбой…, прошу Вас о 

…, я просил бы Вас, не 

могли бы Вы, не откажите 

мне в любезности, я буду 

благодарен (Вам), если 

Вы ….В деловом письме 

употребляются в 

основном глаголы: 

прислать, выслать, 

направить, сообщить, 



 

подтвердить, принять, 

сослаться и т.п. 

11 Имя числительное. 

Правильное 

прочтение числа в 

тексте. Знакомство с 

формами деловых 

бумаг, где 

употребляются 

числительные. 

Назначение этого 

рода деловых бумаг и 

документов, их 

важность. 

Склонение 

числительных. 

Правильное 

написание числа в 

письменном тексте. 

4 Тренировка в 

использовании в устной 

речи числительных. 

Учитель предлагает для 

прочтения и письменного 

заполнения на уроке 

деловые бумаги, бланки 

деловых бумаг, в которых 

встречаются 

числительные: расписка, 

копия свидетельства о 

рождении, доверенность, 

почтовый перевод, 

обязательство, договор с 

работодателем, договор о 

вкладе в сбербанк, 

страховые случаи, 

заявление о возмещении 

вреда. Упражнения: 

замена числа на его 

словесное выражение в 

различных падежах. 



 

12 Знакомство с 

предлогами, 

предложными 

сочетаниями, 

стандартными 

выражениями. 

Правильность 

использования этих 

предлогов с именами 

существительными. 

Предлог. 

Правописание 

предлогов со 

словами. 

Правописание 

предлогов и 

предложных 

словосочетаний, 

наиболее часто 

применяемых в 

деловом тексте. 

4 В большинстве случаев 

предлоги и предложные 

сочетания используются с 

именем 

существительным, 

стоящем в дательном или 

родительных падеже. 

Необходимо дать памятку 

предлогов и предложных 

сочетаний, которые 

употребляются с этими 

падежами. Например: 

употребляются с 

родительным падежом 

предлоги: ввиду, в целях, 

в течение, за счет, насчет, 

по причине и т.д., с 

дательным падежом — 

благодаря, в отношении к, 

по, согласно и т.д. 

ПРАКТИКУМ 

13 Чтение различного 

вида деловых 

писем. 

Работа над 

пониманием 

деловой лексики и 

смысла этих 

писем. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей в деловом 

письме 

Составление в 

соответствии с 

заданной жизненной 

ситуацией: 

Письмо-запрос 

Письмо-просьба 

Письмо-напоминание 

Письмо-

подтверждение. 

Письмо-сообщение и 

другие жанры 

делового письма. 

16 Письмо-запрос. 

Составляется в тех 

случаях, когда 

невозможно решить 

вопрос лично или по 

телефону. Например, при 

запросе документов из 

другого города. «Прошу 

выслать мне …, Прошу 

сообщить мне …, Я был 

бы признателен Вам, если 

Вы сообщите (вышлите) 

мне …, Обращаюсь к Вам 

с просьбой сделать, 

выслать, прислать… 

Письмо-напоминание по 

своему содержанию 

опирается на факты, 

изложенные в письме-

запросе, на установление 

причинно-следственных 

связей и может быть 

вызвано отсутствием 



 

ответа на письмо-запрос. 

Письмо-подтверждение 

также опирается на факты 

письма-запроса или 

письма-напоминания. 

Ключевая фраза письма 

подтверждения содержит 

слова, образованные от 

глагола подтверждать: я 

подтверждаю, что …, 

мною подтверждается 

получение …, посылаю 

подтверждение о том, 

что… 

Письмо-сообщение 

обычно содержит 

информацию о каких-

либо событиях, 

представляющих 

взаимный интерес для 

адресата и адресанта. Это 

может быть рекламно-

информационное письмо, 

объявления в газете, 

объявления частного 

характера на рекламных 

стендах письмо-

напоминание. Письмо-

сообщение в форме 

частного объявления: 

Пропала собака …, 

продается славянский 

шкаф … 

 

XII КЛАСС 

 Содержание учебного 

материала 

 Методические рекомендации для 

учителя 

1 Введение. 

Стили устной и письменной 

речи. 

4 Повторение сведений о стилях речи 

(разговорной, художественной и 

деловой.) Жанры деловой речи. 

Например, инструкция к 

пользованию электробытовой 

техникой. Работа над пониманием 



 

делового текста. Выделение из текста 

деловой информации руководящих, 

указаний, побуждающих к 

выполнению каких-либо действий со 

стороны того, кому была адресована 

эта информация. Составление 

письменного плана действия из 

простых предложений для 

выполнения тех указаний, которые 

были даны. Например: составление 

плана работы по инструкции к 

стиральной машине — автомат при 

подготовке к работе. 

Составление простых предложений в 

предложенной речевой ситуации, 

выражающей цель того или иного 

действия. Например: объявление, 

расписка и т.п. 

2 Лексическое грамматическое 

значение слова, части речи, их 

смысловые, морфологические, 

синтаксические признаки. 

Основные правила 

правописания. Диктант. 

8 Соблюдение правил грамматики при 

составлении текста официального 

делового письма, составлении 

автобиографии, резюме, 

объяснительной записки и др. 

Умение заменять повторяющиеся в 

тексте слова синонимами, для чего 

использовать словарь синонимов. 

Виды работ: творческий диктант, 

деформированный текст, свободная 

тема. 



 

3 Простое предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания. Опорные слова. 

Виды предложений по 

наличию главных членов. 

Подлежащее, сказуемое как 

главные члены предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. Изложение. 

8 Учащимся необходимо дать 

понимание того, что предложения 

объединяются в тексты. Строятся 

тексты чаще всего по определенным 

типам речи — это рассуждение, 

описание, повествование, 

руководство к действию. В каждом 

случае выделяется группа или ряд 

слов, которые несут основное 

смысловое значение. Эти указанные 

слова несут основную смысловую 

нагрузку текста и составляют его 

интонационную основу, на них 

падает логическое ударение. Эти 

слова называются опорными, потому 

что они помогают осмыслить 

запомнить текст и, если требуется, 

изложить его устно или письменно. 

Умение выделять опорные слова — 

необходимое условие работы над 

текстами с которыми сталкиваемся в 

процессе учебы, в жизни. 

Например: в повествовательном 

фрагменте (объяснительная записка, 

автобиография в свободной форме) 

главными словами являются слова, 

обозначающие действия или объекты, 

на которые эти действия направлены. 

Изложение, как вид самостоятельной 

работы. 

В описательном фрагменте 

(характеристики в паспорте на ту или 

иную бытовую технику, рекламные 

проспекты, объявления) в 

зависимости от структуры описания 

выделяются слова, отражающие 

основные положения, а именно: 

что? — какой? где? — что? 

Самостоятельная работа-составление 

объявления о продаже, о пропаже, в 

котором необходимо указать место 

действия, дать описание самого 

действия, того предмета о котором 

идет речь и ожидаемый результат. 



 

В рассуждениях (письмо-просьба с 

обоснованием произведения тех или 

иных действий, принятия тех или 

иных мер) это слова, которые 

называют причину или результат 

того, о чем производится 

рассуждение. 

Виды работы: Изложение (учащимся 

зачитывается текст письма-просьбы и 

предлагается изложить его в 

письменном виде). 

Самостоятельное написание письма-

просьбы на заданную или свободно 

выбранную ситуацию. 

4 Предложение с однородными 

членами. Однородные члены 

предложения, их признаки. 

Знаки препинания между 

однородными членами 

предложения. Обобщающие 

слова при однородных членах 

предложения. Самостоятельная 

работа с использованием 

словаря синонимов. Диктант. 

8 Продолжить работу со словарем 

синонимов. Акцентировать внимание 

учащихся на важность умения 

пользоваться этим словарем при 

составлении различных деловых 

бумаг. 

На уроке изучаются и составляются 

различные деловые тексты, в которых 

употребляются однородные члены 

предложения, например, расписка о 

получении в долговременное или 

кратковременное пользование каких-

либо предметов, опись почтового 

отправления. 



 

5 Предложения с обращениями. 

Обращение и знаки 

препинания при нем. Диктант 

или контрольная работа. 

8 Фактор адресата в деловом письме 

влияет на выбор этикетных фраз, 

состав и оформление реквизитов, 

иногда даже на лексический состав 

письма и его объем. Например: при 

обращении к депутату, к Главе 

районной Управы, города и т.д. с 

просьбой употребляются обращения 

— «Глубокоуважаемый И.О. или г-н 

фамилия, Многоуважаемый … !». В 

случаях, если адресат хорошо 

известен, знаком, для обращения 

используется формула, включающая 

в себя слова «Уважаемый И.О.!» 

Обращение регулирует социальную 

дистанцию общения: в условиях 

официального общения это 

обращение по имени и отчеству, вне 

официальной обстановки — 

возможно по имени. Для 

практической письменной работы 

могут быть использованы: 

различного рода заявления, 

служебные записки. 

6 Сложные предложения. 

Сложные предложения с 

союзами и без союзов. 

Строение сложного 

предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. Диктант. 

6 Заявления, приглашения, 

благодарственные письма на 

заданную тему. 

7 Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в них. 

Предложения с косвенной 

речью, знаки препинания. 

Замена прямой речи 

косвенной. Цитаты. Их 

значение и употребление в 

письменной речи. Изложение. 

Диктант. 

8 Устный разбор готовых текстов. 

Письменные работы по замене 

прямой речи косвенной в 

«объяснительных записках» с 

использованием союзов что, потому 

что, затем, и т.п. Предложить 

учащимся в трудных случаях 

правописания пользоваться 

орфографическим и толковым 

словарями. Словарь помогает решить 

трудный вопрос о включении слова в 

контекст. 



 

8 Соблюдение грамматических 

норм при заполнении бланков. 

Контрольная работа. 

8 Бланк является одной из 

разновидностей трафаретного 

письма, в котором часть текста 

напечатана, а в другую часть 

необходимо внести запрашиваемые 

сведения. К такому виду деловых 

бумаг относятся договоры 

различного вида, бланки почтовых 

отправлений, заявления на 

регистрацию в различных 

ведомствах, заявления на бланках и 

т.д. В трафаретном письме как 

правило вызывает затруднений 

правописание падежных окончаний 

имен собственных, существительных 

и числительных. Необходимо 

обратить внимание, что знаки 

препинания, как правило, на бланках 

проставлены типографским 

способом. Необходимо обратить 

внимание учащихся на то, что они 

должны уметь читать справки, 

понимать их содержание и проверять 

правильность содержания 

выдаваемых им деловых бумаг: 

справка, копия свидетельства о чем-

либо, расписка, договор, извещение и 

т.д. 

ПРАКТИКУМ 

9 Практическое использование 

знаний и умений при 

составлении различного рода 

деловых бумаг. 

1

0 

Тренинг в заполнении различных 

бланков, в составлении различных 

деловых бумаг, составлении 

письменных планов делового 

разговора. 
 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Русский язык". 

Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение 

их в различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в 



 

устных и письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче 

чужих и собственных мыслей; 

использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым 

назначением с опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, 

художественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью 

педагогического работника), необходимого для раскрытия темы и основной 

мысли текста при решении коммуникативных задач; 

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 (70 - 90 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60 - 70 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе 

наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному 

плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления для решения коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого 

общения; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям 

речи, с опорой на схему и их дальнейшее использование для более точной и 

правильной передачи чужих и собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов - описание, 

повествование, рассуждение (под руководством педагогического работника); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче 

чужих и собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания 

слова; 



 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и 

цели высказывания для решения коммуникативных практически значимых 

задач; 

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; 

определение цели устного и письменного текста для решения 

коммуникативных задач; 

отбор языковых средств (с помощью педагогического работника) (с 

помощью педагогического работника), соответствующих типу текста и 

стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых 

задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (80 - 100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (70 - 80 слов). 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Литературное чтение" (X - XII классы) предметной области "Язык и 

речевая практика". 

 

Пояснительная записка. 

Цель литературного чтения в X - XII классах состоит в 

последовательном совершенствовании навыка полноценного чтения и 

умения воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержательной и языковой сторон. 

Задачи изучения литературного чтения: 

закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого 

чтения; научить, понимать содержание, заключенное в художественных 

образах; 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы; 

совершенствование навыков связной устной речи; 

формирование потребности в чтении; 



 

эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения произведений 

художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание чтения (круг чтения). Устное народное творчество (мифы, 

легенды и сказки народов мира, былины, песни, пословицы, поговорки) как 

отражение культурных и этических ценностей народов. 

Другие виды искусства. Живопись и музыка (народная и авторская), 

предметы народных промыслов. 

Русская литература XIX века. Биографические справки и произведения 

(полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) века. 

Другие виды искусства. Отрывки из опер русских композиторов, 

романсы русских композиторов на стихи русских поэтов. Пейзажная и 

портретная живопись русских художников. 

Русская литература XX века. Биографические справки и произведения 

(полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) 

русских писателей и поэтов XX века. 

Другие виды искусства. Произведения живописи. Фотографии военных 

лет. Музыкальные произведения. Романсы, песни. Песни на военную 

тематику. 

Современные писатели. Биографические справки и произведения 

(полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) 

современных писателей и поэтов. 

Другие виды искусства. Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи 

современных поэтов. Музыка к кинофильмам и спектаклям по 

произведениям современных писателей. 

Зарубежная литература. Биографические справки и произведения 

(полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) 

зарубежных писателей и поэтов. 

Теория литературы. Гипербола (преувеличение), эпитет, метафора, 

олицетворение, фразеологический (устойчивый) оборот в художественном 

произведении - без называния терминов. 

Рифма в стихотворении. Ритм в стихотворении. 

Прием образного сравнения и определения, использование переносного 

значения слов и выражений в описании явлений, событий, характеристики 

героя. 

Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических 

произведений: сюжет, герои. Сюжет произведения. Герой (персонаж) 

произведения. Роль пейзажа и интерьера в рассказе. 



 

Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических 

произведений: рифма, ритм. 

Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: 

герои (действующие лица), диалоги, структурные части (действия). 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Навыки чтения. Дальнейшее совершенствование навыков правильного, 

беглого, сознательного и выразительного чтения в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями 

педагогического работника. Самостоятельная подготовка к выразительному 

чтению предварительно проанализированного текста или отрывка из него. 

Умение правильно пользоваться средствами устной выразительности 

речи: тон, темп речи, сила голоса, логические ударения, интонация после 

предварительного разбора текста. 

Сознательное чтение текста вслух и про себя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно 

проанализированного текста или отрывка из него. 

Работа над выразительным чтением с соответствующими установками к 

чтению (определение настроения, соотнесение читаемого с изменением 

эмоций, логические ударения, интонация, повышение и понижение голоса, 

постановка пауз, тон, тембр, темп). 

Освоение разных видов чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее). 

Работа с текстом. Самостоятельное определение темы произведения. 

Выявление авторского замысла (самостоятельно или с помощью 

педагогического работника). Формулирование идеи произведения 

(самостоятельно или с помощью педагогического работника). Соотнесение 

заглавия с темой и основной мыслью произведения (случаи соответствия и 

несоответствия). 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между 

событиями (в пределах одной части) и между частями произведения. 

Совершенствование представлений о типах текстов (описание, 

рассуждение, повествование). 

Сравнение художественных, деловых (учебных) и научно-

познавательных текстов. Нахождение (с помощью педагогического 

работника) необходимой информации в научно-познавательном тексте для 

подготовки сообщения. 

Работа над образом героя литературного произведения, составление 

характеристики действующих лиц на основе выявления и осмысления 



 

поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей. Нахождение в 

тексте слов и выражений, которые использует автор при характеристике 

героев, выявление отношения автора к персонажу (самостоятельно и с 

помощью педагогического работника), выражение собственного отношения к 

герою и его поступкам. Подбор отрывков из произведения для аргументации 

и подтверждения определенных черт героев. Выявление особенностей речи 

действующих лиц (с помощью педагогического работника). Развитие умения 

формулировать эмоциональнооценочные суждения для характеристики 

героев (с помощью педагогического работника). 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и 

озаглавливание частей в разной речевой форме (вопросительные, 

повествовательные, назывные предложения). Составление с помощью 

педагогического работника цитатного плана. 

Составление различных видов пересказов. 

Аргументированный ответ с опорой на текст (с помощью 

педагогического работника). Постановка вопросов по содержанию текста. 

Отбор в произведении материала, необходимого для составления рассказа на 

заданную тему. Составление рассказов по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

Определение эмоционального характера текстов (с помощью 

педагогического работника). 

Нахождение в стихотворных текстах с помощью педагогического 

работника повторяющихся элементов, созвучных слов (на доступном 

материале). Подбор слова, близкого по звучанию из ряда данных. 

Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их 

значения. Различение оттенков значений слов, использование оценочных 

слов в самостоятельной речи. Нахождение в произведении и осмысление 

значения слов, ярко изображающих события, героев, окружающую природу 

(фразеологизмы, эпитеты, сравнения, олицетворения). Объяснение значения 

фразеологического оборотов (с помощью педагогического работника). 

Различение прямого и переносного значения слов и выражений. 

Определение (самостоятельно или с помощью педагогического 

работника) вида произведения (проза, поэзия, драма). Выявление (с помощью 

педагогического работника) основных жанровых признаков произведения и 

их понимание. 

Выделение в тексте описаний и рассуждений. 

Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения 

(описание предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное 

состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 



 

Формирование умения сопоставлять произведения разных видов 

искусств (словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по 

настроению и главной мысли. 

Составление отзыва на книгу, аннотацию. Составление высказывания-

рассуждения с опорой на иллюстрацию, алгоритм. 

Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно 

слушать, поддерживать диалог вопросами или репликами, строить речевое 

общение с собеседником на основе доброжелательности и уважения. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений художественной 

литературы отечественных и зарубежных авторов, статей из периодической 

печати и журналов. 

 

Содержание программы 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

X - XII КЛАССЫ 

Предлагаемая программа для 10–12 классов является примерной. 

Указанный в ней список авторов и произведений не является 

исчерпывающим. Учитель может дополнять и уточнять содержание 

программы, исходя из особенностей состава класса; учитывать 

региональный и национальный компонент, сохраняя при этом основные 

принципы коррекционно-развивающего обучения. Количество часов, 

отводимое на изучение произведения того или иного писателя, учитель 

определяет самостоятельно. Составляя календарное планирование 

литературного чтения в 11 и 12 классах, целесообразно обратиться к 

творчеству зарубежных авторов, писателей — фантастов, мастеров 

детективного жанра. Кроме того, как уже упоминалось, необходимо 

использовать публикации, соответствующие интересам учащихся, в газетах, 

еженедельниках, журналах. 

1. Введение. Образное отражение жизни в литературе. Жанры 

литературы. О книге и чтении. 

2. Устное народное творчество: песни, частушки, пословицы, поговорки, 

пестушки и потешки, считалочки, скороговорки, загадки. Красота и доброта 

народных песен. Юмор частушек. Народная мудрость пословиц и поговорок, 

их меткость и точность, краткость и выразительность. Прямой и переносный 

смысл. 

3. Народные сказки. Сказки волшебные, сказки бытовые, сказки о 

животных. Литературные приемы (произведения по выбору учителя). 

4. Литературные сказки (Ш. Перро, В. Гауф, Г.Х. Андерсен,  

Э.Успенский, П.Бажов и др. по выбору). 



 

5. Д.И. Фонвизин. Биографическая справка. Комедия «Недоросль». 

Основные отличия драматического произведения от прозаического. 

Сведения об исторической ситуации, в которой развиваются события в 

комедии. Система положительных и отрицательных образов комедии. 

Своеобразие конфликта в комедии. Поучительность развязки социально-

политической линии комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

6. А.И. Крылов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Басни. Содержание басен. Мастерство диалога в басне. Мораль басен (басни 

по выбору). 

7. А.С. Пушкин. Жизненный путь (основные этапы). Лирика: «Я помню 

чудное мгновенье...», «Осень», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» и др. Осмысление жизни, творчества, любви, природы. 

8. Проза А.С. Пушкина. «Капитанская дочка». Историческая тема в 

творчестве А.С. Пушкина. Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. 

9. М.Ю. Лермонтов. Жизненный путь (основные этапы). Лирика: 

«Выхожу один я на дорогу», «Кавказ», «Нищий» и др. Осмысление жизни, 

творчества, любви, природы. 

10. Проза М.Ю. Лермонтова «Княжна Мери». Осмысление разных сторон 

частной жизни: любовь, дружба, неприязнь, проявление воли, личной 

храбрости, защита чести и достоинства. 

11. Н.В. Гоголь. Жизненный путь (основные этапы). Комедия «Ревизор». 

Углубление представлений учащихся о жанрах (видах) драматических 

произведений. Историко-бытовой комментарий к пьесе. Жизненная основа 

комедии, актуальность ее сюжета в современном обществе. Что дает она 

современному зрителю, читателю, помимо того, что мы узнали, о прошлом. 

Черты характера действующих лиц комедии «Ревизор», встречающиеся и в 

наши дни. 

12. И.С. Тургенев. Жизненный путь (основные этапы). Повесть «Ася». 

Историко-бытовой комментарий к повести. Образ тургеневской девушки как 

изображение нравственной красоты и душевных качеств: скромность, 

обаяние, решительность. 

13. Л.Н. Толстой. Жизненный путь (основные этапы). Рассказ 

«Поликушка». Историко-бытовой комментарий к рассказу. Описание 

событий глазами барыни, приказчика, старика Дутлова, Поликушки, как 

отражение внутреннего мира каждого из них. 

14. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Противопоставление невежества и паразитизма 

трудолюбию и находчивости. Приемы сказочного повествования. 



 

15. А.П. Чехов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Сатира и юмор произведений А.П. Чехова. Историко-бытовой комментарий 

к рассказам. «Злоумышленник», «Лошадиная фамилия», «Хирургия». 

16. А.И. Куприн. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к повести «Олеся». Люди цивилизации и 

люди природы. Влияние суеверий на судьбы людей. 

17. М. Горький. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к рассказу «Челкаш». Смысл конфликта 

между Челкашом и Гаврилой. 

18. Н.Н. Заболоцкий. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). 

Для чтения и изучения: «Я воспитан природой суровой», «Журавли», «Не 

позволяй душе лениться». Одухотворенность природы, единство с ней 

человека. Труд души, истинная красота человека. 

19. С.А. Есенин. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). 

Лирика: «Отговорила роща золотая …», «Собаке Качалова», «Край 

любимый. Сердцу снятся …» и др. Тема Родины и русской природы в 

произведениях. Нежность «ко всему живому». 

20. В.В. Маяковский. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к произведениям. 

21. «Стихи о советском паспорте», «Товарищу Нетте — пароходу и 

человеку», «Рассказ о вселении литейщика Козырева в новую квартиру». 

Гордость за свое отечество, патриотизм. Оценка событий текущей жизни с 

позиций грядущего будущего. 

22. М.В. Шолохов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к рассказу «Судьба человека». Судьба 

человека на войне, проявление твердости духа, мужества, чувства 

собственного достоинства, доброты. Торжество добра над жестокостью 

жизни. 

23. К. Симонов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к произведениям «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины…», «Жди меня», «Родина». Художественная правда о 

человеке на войне, о сражающемся народе, о всепобеждающей силе любви. 

24. В.П. Астафьев. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к повести «Где-то гремит война». 

Художественная правда о «сражениях» человека в тылу, о трудной победе. 

25. В.М. Шукшин. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к рассказу «Микроскоп». Тяга героя к 

знаниям. Юмор в рассказе. «Жатва». Проявления народного патриотизма в 

годы войны. 



 

26. Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). 

Историко-бытовой комментарий к жанру «авторская песня». «Песенка об 

Арбате», «Последний троллейбус», «Давайте говорить друг другу 

комплименты…», «Мы за ценой не постоим …». Чувство любви к людям, 

Родине, родному городу. 

27. Зарубежная литература: Дж. Лондон. Рассказы О. Генри: «Дары 

волхвов». Антуан де Сент- Экзюпери: «Маленький принц» или др. по выбору 

учителя. 

28. Фантастика в литературе. Тема будущего. Дж. Р.Р. Толкиен: «Хоббит, 

или Туда и обратно», «Властелин колец». Р. Бредбери: «451 градус по 

Фаренгейту». А. Беляев: «Голова профессора Доуэля». Братья Стругацкие 

или др. по выбору учителя. 

29. Детектив: история и законы жанра. Э.А. По. «Убийство на улице 

Морг», А. Кристи. Рассказы, Ж. Сименон. Рассказы, братья Вайнеры или др. 

по выбору учителя. 

30. Внеклассное чтение: чтение статей в газетах и журналах, чтение 

справочной литературы по различным направлениям. — 1–2 ч в четверть. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Литературное чтение". 

Минимальный уровень: 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем 

его понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста 

(ответы на вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание 

мнений обучающихся с соблюдением правил речевого этикета и правил 

работы в группе), опираясь на содержание текста или личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, 

событиями (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное определение темы произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью 

педагогического работника); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и 

основной мысли произведения (части текста); 

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с 

помощью педагогического работника) на основе готового плана после 

предварительного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 



 

использованием слов автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и 

их поступкам (с помощью педагогического работника); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и 

после предварительного анализа; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 

10-ти стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

художественных произведений и научно-популярных текстов, выполнение 

посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и 

научно-познавательных текстов вслух и молча; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); 

овладение элементарными приемами анализа художественных, 

научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных 

текстов, участие в их обсуждении; 

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и 

музыки, близких по тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и 

разобранного текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с 

аргументацией своей точки зрения; 

самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию 

текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагогического работника) 

интересующей литературы; 

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и 

научнохудожественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное 

произведение; 



 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических 

произведений. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Математика" (X - XII классы) предметной области "Математика". 

 

Пояснительная записка. 

Целью обучения математике в X - XII классах является подготовка 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  к самостоятельной жизни 

и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной социальной 

адаптации выпускников. Курс математики имеет практическую 

направленность и способствует овладению обучающимися практическими 

умениями применения математических знаний в повседневной жизни в 

различных бытовых и социальных ситуациях. Содержание представленного 

учебного материала в X - XII классах предполагает повторение ранее 

изученных основных разделов математики, которое необходимо для решения 

задач измерительного, вычислительного, экономического характера, а также 

задач, связанных с усвоением программы по профильному труду. 

Задачи обучения математике на этом этапе получения образования 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями : 

совершенствование ранее приобретенных доступных математических 

знаний, умений и навыков; 

применение математических знаний, умений и навыков для решения 

практикоориентированных задач; 

использование процесса обучения математике для коррекции 

недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета. 

Нумерация. Присчитывание и отсчитывание (устно) разрядных единиц 

и числовых групп (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 

000) в пределах 1 000 000. Округление чисел в пределах 1 000 000. 

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

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

измерения земельных площадей: ар (1 а), гектар (1 га). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 



 

Арифметические действия. Устные вычисления (сложение, вычитание, 

умножение, деление) с числами в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (все 

случаи). Проверка вычислений с помощью обратного арифметического 

действия. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 1 000 000. 

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

на однозначное, двузначное и трехзначное число (несложные случаи). 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, 

состоящего из 3 - 5 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в 

пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при 

измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Дроби. Обыкновенные дроби: элементарные представления о способах 

получения обыкновенных дробей, записи, чтении, видах дробей, сравнении и 

преобразованиях дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями (легкие случаи). 

Нахождение числа по одной его части. 

Десятичные дроби: получение, запись, чтение, сравнение, 

преобразования. Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи), 

проверка вычислений с помощью обратного арифметического действия. 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и 

трехзначное число (легкие случаи). 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 

Процент. Нахождение одного и нескольких процентов от числа, в том 

числе с использованием микрокалькулятора. 

Нахождение числа по одному проценту. 

Использование дробей (обыкновенных и десятичных) и процентов в 

диаграммах (линейных, столбчатых, круговых). 

Арифметические задачи. Простые (все виды, рассмотренные на 

предыдущих этапах обучения) и составные (в 3 - 5 арифметических 

действий) задачи. 

Задачи на движение в одном и противоположном направлении двух тел. 

Задачи на нахождение целого по значению его доли. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 



 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника 

(квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Задачи экономической направленности, связанные с расчетом бюджета 

семьи, расчетом оплаты коммунальных услуг, налогами, финансовыми 

услугами банков, страховыми и иными социальными услугами, 

предоставляемыми населению. 

Геометрический материал. 

Распознавание, различение геометрических фигур (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тел 

(куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус). 

Свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур и линий. 

Взаимное положение прямых в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. 

Симметрия. Ось, центр симметрии. 

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. 

Вычисление периметра многоугольника, площади прямоугольника, 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Вычисление длины окружности, площади круга. Сектор, сегмент. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Содержание программы 

МАТЕМАТИКА 

X-XII КЛАССЫ 

Курс рассчитан на 68 часов в году. Объем программного материала по 

математике не предполагает наращивания математических сведений в 

сравнении с уже ранее полученными, а базируется на них. Основной целью 

курса является формирование у учащихся умений: видеть (узнавать) в быту 

постоянно возникающие математические ситуации, применять на практике 

полученные математические знания и умения, на основании ситуации 

составлять и решать различные жизненно важные задачи. Предполагается 

освоение учащимися знаний, непосредственно связанных с жизнью и 

повседневной хозяйственной практикой человека. Курс построен на 

применении проблемно поисковых методов обучения при ознакомлении 



 

учащихся с интеллектуальными нарушениями с элементами экономики. 

Принципом построения урока математики является постановка жизненной 

проблемной ситуации и отработка на этом материале умения применять и 

совершенствовать уже имеющиеся математические знания и навыки. 

Учитель предлагает учащимся наиболее насущные жизненные задачи, 

требующие от человека постоянного принятия решений, выбора. Например, 

это могут быть задания по проблеме «Планирование расходов семейного 

бюджета», «Семейные сбережения», «Повременная и сдельная, номинальная 

и реальная заработная плата», «Социальная защита населения — ее 

назначение», «Планирование расходов на путешествие», «Как сохранить и 

приумножить 1000 рублей», «Проблемные ситуации прогнозирования. Что 

выгоднее: дешевые или дорогие товары долговременного пользования?», 

«Налоги», «Наследство» и т.д. Создание проблемных ситуаций на уроке 

направлено на то, чтобы стимулировать учащихся к размышлениям, научить 

отбирать и комбинировать информацию для решения предложенной задачи, 

нахождения ответа. Наиболее целесообразно проблемные вопросы задавать 

перед изложением нового материала в целях стимулирования интереса к теме 

или на этапе обобщения — для проверки осмысления, понимания и уровня 

усвоения сведений, вновь воспринятыми учащимися на уроке. На уроке 

необходимо уделять большое внимание не столько запоминанию учащимися 

новой информации, сколько пониманию причинно-следственных связей, 

рассуждениям учащихся. 

 

 
Программное содержание 

 Методические рекомендации для 

учителя 

1 Введение. Понятие об 

экономике. Экономика 

семьи. Значение 

математических знаний и 

умений их применять на 

практике для экономики 

семьи. Нумерация 

натуральных чисел. 

Нумерация: арабская и 

римская. Повторение мер 

стоимости. Денежные 

купюры и монеты. Размен и 

обмен купюр и монет. 

4 Дать понятие о том, что экономика — 

это практическая наука, позволяющая 

решать проблемы обеспечения жизни 

человека и его семьи. Это система 

поддержания жизнеобеспечения, 

использования ресурсов и их 

распределения между членами 

общества, система производства и 

потребления, обмен и денежные сделки 

между людьми. 

Составление и решение задачи на 

определение дохода (жизнеобеспечения) 

семьи в месяц, состоящей из 

определенного количества членов семьи 

определенного типа, например, 

родители и ребенок школьного возраста, 



 

родители, бабушка и ребенок-

дошкольник, ребенок-школьник и т.п. 

2 Таблица сложения. 

Математические действия на 

сложение и вычитание мер 

стоимости. Нахождение 

суммы и разности чисел. 

Понятия «дороже — 

дешевле», «больше на … — 

меньше на …», «выгодно — 

невыгодно». 

6 Потребности, запросы, нужды членов 

семьи в современном обществе. 

Потребности физические, 

материальные, духовные. 

Задача на составление статей расходов 

на семью (определенного типа) на 

месяц, на день, (предусмотреть 

ежемесячное выделение определенной 

суммы на накопления в сбербанке). 

Сопоставление статьи расходов в 

соответствии с доходами семьи 

соответствующего типа (из 

предыдущего урока). 

Управление семейной экономикой — 

это поиск наиболее разумного способа 

использования доходов семьи для 

обеспечения более высокого уровня 

жизни. 

Задача на исключение необоснованных 

расходов семьи в месяц и 

перераспределение высвобожденных 

средств в иные статьи расходов, 

которые обеспечат более высокий 

уровень жизни семьи. 

3 Таблица умножения. 

Умножение на однозначные 

и двузначные числа. 

Таблица деления. Деление на 

однозначное и двузначное 

число без остатка и с 

остатком. Сравнение чисел. 

Понятия «больше в … раз — 

меньше в … раз». 

6 Принципы выбора способов разумного 

расходования денег, времени, продуктов 

экономики. 

Рассуждения на тему «Время — 

деньги». Задачи на определение выгоды 

путем сравнения полученных 

результатов от: 

покупки единого проездного билета; 

покупки товара мелким оптом; 

покупки более дорогих и качественных 

вещей и т.п. 



 

4 Процент. Нахождение 

процента от числа и числа по 

проценту. 

4 Задачи на: нахождение суммы 

подоходного налога от заработной  

платы; 

нахождение суммы отчисления от 

заработной платы в пенсионный фонд; 

� нахождение суммы отчисления от 

заработной платы в профсоюз; ƒ  

вычисление дохода по различным видам 

вкладов в сбербанк; � определение 

выгоды от пользования дисконтной 

картой; � определение выгоды от 

покупки товаров в кредит и т.п. 

5 Меры массы — единицы 

измерения величины массы. 

Измерительные приборы. 

Соотношение мер массы. 

Преобразование мер массы. 

Понятия «тяжелее — легче». 

5 Выполнение упражнений на 

преобразование мер массы. Выполнение 

упражнений на сравнение величин 

массы. Решение примеров. Решение 

задач на: сравнение веса купленного 

необработанного продукта с весом 

обработанного продукта. Например: 

1. В магазине купили кусок мяса весом 

3 кг. После запекания в духовке этот 

кусок стал весить 2 кг 640 г. На сколько 

уменьшился вес готового продукта? 

2. В магазине купили кусок мяса весом 

3 кг. Во время запекания в духовке вес 

куска мяса уменьшился на 30%. Каков 

вес готового продукта после запекания? 

3. Учащимся можно предложить для 

решения задачи на определение 

выгодности приобретения 

обработанных или необработанных 

продуктов: � расчет стоимости 1 кг 

развесного или необработанного товара; 

� расчет стоимости 1 кг товара в 

упаковке или расфасованного товара; ƒ  

сравнение полученных цен, выгода от 

покупки развесного товара. Например: 

Пачка сахарного песка весом 900 г стоит 

27 руб., а 1 кг развесного сахарного 

песка стоит 17 руб. Какой сахарный 

песок выгоднее купить для семьи? 

Причины разной стоимости одного и 

того же продукта. 



 

6 Меры длины. Единицы 

измерения длины. 

Измерительные 

инструменты. Соотношение 

мер длины. Преобразование 

мер длины. Понятия 

«длиннее —короче», «выше 

— ниже», «уже — шире». 

5 Выполнение упражнений на 

преобразование мер длины. Выполнение 

упражнений на сравнение мер длины. 

Решение примеров. Решение задач, 

например, на вычисление количества 

метров ткани, необходимой для штор на 

окна; 

а комплект постельного белья, на пошив 

одежды, количества плинтуса для пола, 

утеплителя для окон. Решение задач на 

определение необходимых предметов 

мебели для кухни в соответствии с 

длиной стены и длиной предметов 

мебели. Например: 1. Длина стены 

кухни 3 м. Длина плиты и холодильника 

по 60 см, длина мойки на 10 см меньше 

холодильника. Какую длину будет 

составлять набор мебели для кухни? 2. 

Стол рабочий для кухни бывает длиной 

60 см, 80 см, 40 см. Колонка — 40 см. 

Какие предметы мебели могут 

уместиться по длине кухни с учетом 

того, что по ней уже стоят холодильник, 

плита, мойка? И т.п. 

7 Меры площади, единицы 

измерения величины 

площади. Измерительные 

инструменты. Соотношение 

мер площади. 

Преобразование мер 

площади. Понятия «больше 

— меньше». 

5 Выполнение упражнений на 

преобразование мер площади. 

Выполнение упражнений на сравнение 

площадей. Решение примеров. Понятие 

квадратного метра. Понятие погонного 

метра. Решение задач на: � определение 

площади пола, стены, потолка, окна; ƒ  

определение необходимого количества 

того или иного строительного материала 

для ремонта (обои, краска, побелка, 

штукатурная смесь и т.д.); ƒ  

определение стоимости этого 

материала; � определение выгодности 

приобретения стройматериалов в 

зависимости от массы упаковки того 

или иного товара; � расчет покупки в 

зависимости от стоимости погонного и 

квадратного метра коврового покрытия. 

Приобретаемая выгода. 



 

8 Меры объема. Единицы 

измерения величины объема. 

Способы измерение объема в 

быту. Соотношение мер 

объема. Преобразование мер 

объема. Понятия «больше — 

меньше». 

5 Дать понятие о том, что объем не 

зависит от формы предмета (0,5 л может 

быть банка, бутылка, пакет, кастрюля, 

т.е. любой сосуд). Для этого необходимо 

произвести практические работы по 

демонстрации этого факта. Решение 

практических задач, например: 

1. Сколько стаканов, имеющих объем 

200 мл, (250 мл, 100 мл) надо взять, 

чтобы наполнить банку емкостью 

(объемом) в 0,3 л, 0,5 л, 0,6 л, 0,8 л, 1 л, 

2 л, 3 л? 

2. Сколько банок 0,5 л понадобится, 

чтобы налить 3 л воды в кастрюлю? 

9 еры времени: год, полугодие, 

квартал, месяц, декада, 

неделя, сутки, час, минута, 

секунда. Измерительные 

приборы. Определение 

времени по часам. 

Соотношение мер времени. 

Преобразование мер 

времени. Понятия «быстрее 

— медленнее», «раньше — 

позже». 

6 Выполнение упражнений на 

преобразование мер времени. 

Выполнение упражнений на сравнение 

величин времени. Решение примеров. 

Решение задач на вычисление: ƒ  

возраста по дате рождения и текущему 

году (полных лет); � возраста на 

момент окончания школы; � затрат 

времени необходимого на дорогу в 

какое-либо место; � подсчет времени до 

определенной даты; � определение 

времени выхода из дома до начала 

рабочего дня, мероприятия, встречи, 

спектакля, отправления поезда и т.д.; ƒ  

расчет времени на выполнение какой-

либо трудовой операции (хронометраж); 

� составление режима дня; � 

планирование по времени проведения 

рабочего дня, выходного дня; � расчет 

выхода на работу после отпуска (28 

календарных дней). 

10 Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные дроби. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. Понимание и 

обозначение дробных частей 

времени: четверть часа = 15 

6 Выполнение упражнений на сравнение 

и преобразование дробей. Решение 

примеров на сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Решение задач на: � определение доли 

от целого (получение наследства); ƒ  

способ деления торта по количеству 

гостей (например, на 8 человек — 

пополам, затем каждую часть еще раз 



 

мин, без четверти час = до … 

осталось 15 мин, полчаса до 

…, полчаса спустя, после …. 

пополам, на 6 чел. — на 3 части, затем 

каждую часть пополам или другим 

способом — на 2 части, каждую на 3 

части); � выполнение рецепта: на одну 

порцию салата необходимо взять ½ 

часть вареного яйца. Сколько надо 

сварить яиц, на 6 порций, на 5 порций и 

т.д.; � для приготовления рассола для 

огурцов на 1 л воды требуется 1 и 1/2 

столовой ложки соли. Сколько ложек 

соли надо взять на 3 л воды? И т.д. 

 

11 Десятичные дроби. Запись, 

чтение, сравнение 

десятичных дробей. Запись 

мер массы, длины, стоимости 

десятичными дробями. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Умножение и деление 

десятичных дробей. 

6 Выполнение упражнений на 

преобразование десятичных дробей, 

выражающих меры длины, массы, 

стоимости, времени. Выполнение 

упражнений на сравнение десятичных 

дробей. Решение примеров. 

Решение задач: � В упаковке находятся 

таблетки с дозировкой по 0,5 мг, а в 

рецепте назначен прием по 0,25 мг. Что 

необходимо сделать, для выполнения 

назначения врача? � Назначен прием 1 

г лекарственного препарата, а фасовка 

таблеток по 0,2 мг. Сколько таблеток 

необходимо принять за 1 раз, чтобы 

выполнить назначение врача? ƒ  

Процент по вкладу составляет 10% 

годовых. Сколько процентов по вкладу 

выплатят вкладчику за один квартал. ƒ  

Для отделки полового покрытия 

необходимо купить 12 погонных метров 

плинтуса. В магазине имеется плинтус 

длиной 0,75 м. Сколько штук плинтуса 

необходимо купить? Сколько будет 

стоить покупка, если цена за 1 шт. — 

16,5 руб.? И т.п. 

12 Повторение и обобщение. 10 Решение задач на определение 

заработной платы при повременной и 

сдельной оплате труда, при полном и 

неполном рабочем дне. Решение задач 

на определение оплаты по больничному 

листу в зависимости от стажа работы. 

Расчет средней заработной платы в день 



 

для проведения расчетов выплат за 

отпуск. Расчет необходимых затрат для 

поездки на отдых. Сравнение стоимости 

билетов в зависимости от вида 

транспорта, от класса. Расчет 

премиальных доплат за выполнение 

различных работ: оклад + процент. 

Расчет моющих средств для 

приготовления растворов. Решение 

задач: � на сравнение стоимости 

пользования бытовыми услугами и 

выполнение этих работ самими: 

прачечная, пошив штор, пошив 

постельного белья, питание дома и в 

общепите, парикмахерские услуги; ƒ  

сравнение тарифов междугородней 

телефонной связи, пользование 

городским и мобильным телефоном, 

комбинированное пользование; ƒ  

сравнение стоимости покупок товаров в 

магазинах, на рынках, распродажах; ƒ  

стоимость льготных лекарств; ƒ  

стоимость ремонта жилья своими 

силами и через фирму; 

вычисление срока годности продукта; ƒ  

домашнее консервирование и покупка 

консервов в магазине; и т.д. 

  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Математика". 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и 

сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи 

деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

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

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие 

случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и 



 

проверку вычислений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, 

имеющими одинаковые знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку 

вычислений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по 

одной его доли (проценту), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3 - 4 арифметических 

действия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного 

труда; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела 

(куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, 

центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных 

трудовых задач. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и 

сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единицами и 

числовыми группами (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 

50 000) в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи 

деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц. 

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

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде 

десятичной дроби; 



 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие 

случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все 

случаи) и проверку вычислений с помощью обратного арифметического 

действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, 

имеющими одинаковые и разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все 

случаи) и проверку вычислений с помощью обратного арифметического 

действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по 

одной его доли (проценту), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в 

диаграммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3 - 5 арифметических 

действий; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного 

труда; 

решать задачи экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела 

(куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, 

центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных 

трудовых задач. 

 



 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Информатика" (X - XII классы) предметной области "Математика". 

 

Пояснительная записка. 

Курс информатики в X - XII классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в V - IX классах. Целью обучения информатики в X 

- XII классах является подготовка обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  к самостоятельной жизни и трудовой деятельности, 

обеспечение максимально возможной социальной адаптации выпускников. 

Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и 

способствует овладению обучающимися практическими умениями 

применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных 

бытовых, социальных и профессиональных ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета "Информатика". 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных (с использованием различных технических 

средств: фото- и видеокамеры, микрофона). Сканирование рисунков и 

текстов. Организация системы файлов и папок, сохранение изменений в 

файле. Распечатка файла. Использование сменных носителей (флэш-карт), 

учет ограничений в объеме записываемой информации. 

Поиск и обработка информации: информация, ее сбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, контролируемом интернете, системе поиска внутри 

компьютера. Структурирование информации, ее организация и 

представление в виде таблиц, схем, диаграмм. 

Общение в цифровой среде: создание, представление и передача 

сообщений. 

Гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений.



 

Содержание программы 

ИНФОРМАТИКА 

X КЛАСС 
10 класс 34ч    

Введение. 

Техника 

безопасности

. 

2ч  

Техника безопасности при работе с 

ПК. Совершенствование ПК, 

современные компьютерные 

технологии. 

 

  

Устройство 
компьютера. 

4 ч  

Периферийное устройство – сканер. 

Сканирование рисунка, сохранение 

его как отдельный файл. 

Периферийное устройство – принтер. 

Распечатка рисунка, небольшого 

текста. 

 

Контрольное 

задание 

«Устройство 

компьютера» 

Получение и 

использование 

информации по 

РФ. 

Табличный редактор 
Excel. 

15 
ч 

Программа Excel. Действия: 

сложение и вычитание в программе 

табличного редактора. Составление и 

решение практических задач, 

решение примеров. Действие 

умножение и деление в программе 

табличного редактора. Решение 

практических задач и примеров. 

Распределение чисел в порядке 

возрастания и убывания. Диаграмма в 

Контрольное 

задание 

«Табличный 

редактор» 

Названия и 
характеристика 

любой 

информации по 

России. 

 



 

программе Excel. Создание 

диаграммы, наглядно показывающей 

практическую задачу. Графики в 

программе табличного редактора. 

Добавление изображения в программе 

табличного редактора. Добавление 

построенного графика и диаграммы 

рисунком, изображением. Сборник 

ClipArt или Файл, с найденными 

ранее и сохраненными картинками. 

Программа 
Презентация. 

13 
ч 

Запуск программы Презентация. 

Слайд. Создание слайдов. Создание 

рисунка в программе Презентация. 

Работа с фигурами. Вкладка 

«Формат». Инструменты для работы с 

фигурами. Дизайн. Создание рисунка 

из нескольких фигур на одном слайде. 

Упорядочивание фигур. Создание 

рисунка из нескольких фигур на 

одном слайде, группировка фигур, 

раскрашивание фигур. Формат. 

Дизайн. Работа с клипами. Создание 

слайдов с клипами. Картинка, 

фотографии и звуки, расположенные 

по темам или ключевым словам. 

Работа с диаграммами, графиками. 

Работа с текстом. Надпись как фигура 

Контрольное 

задание 

«Программа 

презентаций» 

-Контрольное 

задание 

«Работа в 

программе 

презентаций» 

Информационные 

источники 



 

WordArt. Формат. 

 

Минимальный уровень: 

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

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, 

рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

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

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, 

рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации; запись 

(фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ.



 

XI КЛАСС 

Введение. Правила 

техники безопасности. 

2 ч Персональный компьютер – универсальное 

устройство для работы с информацией. 

Совершенствование ПК, современные 

компьютерные технологии. 

 

Программа Презентация 10 
ч 

Слайды. Создание слайдов. Дизайн. Работа с 

фигурами. Вставка. Работа с текстом. 

Анимация. Настройка анимации. Эффект Вход, 

Выделение, Выход. Пути перемещения. 

Контрольное задание. 

«Программа 
презентаций» 

Портфолио ученика 7 ч PowerPoint – специальная программа для 

создания презентаций. Что такое презентация. 

Портфолио ученика. Титульный лист. Создание 

слайда. Дизайн. Оформление заголовка, 

подзаголовка. Выбор картинки. Выбор 

эффекта. Страница Моё имя, Мои друзья, Моя 

семья, Мои любимые учителя. Распорядок дня. 

Мои учебные успехи. Просмотр презентаций 

учащихся. Анализ и оценка презентаций. 

Зачет 
«Демонстрация 

портфолио» 

Сеть Интернет. 8 ч Общее представление о компьютерной сети. 

Интернет как среда общения с помощью 

компьютера. Структура сети Интернет. Службы 

сети Интернет. Подключение к сети Интернет. 

Запуск Обозревателя. Первый выход в WWW. 

Навигация в WWW. Сохранение Web-страниц. 

Поиск информации в WWW. Технология 

Контрольное задание. 

«Сеть Интернет» 

http://www/
http://www/
http://www/


 

поиска в системе Яндекс. 

Электронная почта. 7 ч Основные понятия и термины электронной 

почты. Почтовые программы. Получение 

сообщений. Подготовка и отправка сообщений. 

Контрольное задание. 

«Электронная почта» 

 

Минимальный уровень: 

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

выполнение элементарных действий с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 

(текстами, рисунками и др.).  

Достаточный уровень: 

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

выполнение элементарных действий с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); пользование компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными 

электронными ресурсами; пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

 

 

 

 



 

XII КЛАСС 

 

Введение. 

Техника безо- 

пасности. 

2 

ч 

Техника безопасности при работе с 

компьютерной техникой. Современные 

компьютерные технологии. Безопасная 

работа в сети Интернет. 

  

Электронный 

документ. 

7 

ч 

Создание документа. Название. Разметка 

страницы. Поля. Подложка. Цвет 

страницы. Границы страницы. Колонки. 

Шрифты. Размеры шрифта. Эффекты. 

Вставки. Орфограммы. Гиперссылки 

Колонтитул. Номер страницы. Формулы. 

Символы. Экспорт в PDF. 

Контрольные 

задания 

«Электронный 

документ». 

Фотографии 

природы и 

животных 

Табличный 

редактор. 

8 ч Создание документа. Название. 

Шаблоны. Шрифт. Размер шрифта. Цвет 

шрифта. Цвет поля. Экспорт в PDF. 

Выделение определенной области. 

Стили. Галереи. Вставки таблиц, 

диаграмм, изображений, фигур, 

гиперссылок. Элементы управления. 

Фильтры. Формулы. 

Контрольные 

задания 

«Табличный 

редактор». 

Фотографии 

знаменательных 

мест 

Программа 

презентация. 

9 ч Создание документы. Название. Слайды. 

Макет. Дизайн. Вставки. Настройка 

анимации. Настройка демонстрации. 

Создание презентации на выбранную 

Зачет 

«Демонстрация 

личной 

презентации». 

Фотографии 

памятников 

города 



 

тему. Демонстрация и оценивание 

презентации. 

Интернет. 

Поисковые 

системы. 

Персональные 

данные. 

8 ч Интернет - всемирная сеть. Поиск 

информации. Скачивание и 

сохранение информации. Защита 

персональных данных. Регистрация в 

сети интернет. Переписка в сети 

Интернет. Оплата в сети Интернет. 

Работа со ссылками. Способы 

проверки информации в сети Интернет. 

Поиск мест дальнейшего обучения и 

работы в сети Интернет. 

Контрольные 

задания по 

теме 

«Интернет». 

Поиск 

информации по 

важным 

событиям 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Информатика". 

Минимальный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в образовательной организации средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой 

информации. 

Достаточный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в образовательной организации средств ИКТ и 



 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой 

информации; 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения.



 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы 

социальной жизни" (X - XII классы) предметной области "Человек и 

общество". 
 

Пояснительная записка. 

Цель учебного предмета "Основы социальной жизни" заключается в 

дальнейшем развитии и совершенствовании социальной (жизненной) 

компетенции, навыков самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 

овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными 

компетенциями, необходимыми для успешной социализации в современном 

обществе; 

развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; 

воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

формирование умений, необходимых для выбора профессии и 

дальнейшего трудоустройства; 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; 

развитие коммуникативной функции речи. 

 

Содержание учебного предмета "Основы социальной жизни". 

Личная гигиена и здоровье. 

Здоровый образ жизни - требование современного общества. 

Значение здоровья в жизни и деятельности человека. Здоровое и 

рациональное (сбалансированное) питание и его роль в укреплении здоровья. 

Значение физических упражнений в режиме дня. Соблюдение личной 

гигиены юношей и девушек при занятиях физическими упражнениями. 

Негативное воздействие вредных факторов на организм человека 

(электромагнитные излучения от компьютера, сотового телефона, 

телевизора; повышенный уровень шума, вибрация, загазованность воздуха). 

Негативное воздействие вредных веществ на здоровье человека, 

последующие поколения. 

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица для девушек и 

юношей. Значение косметики для девушек и юношей. Правила и приемы 

ухода за кожей лица. 

Гигиенические правила для девушек. Средства личной гигиены для 

девушек (виды, правила пользования). 

Гигиенические правила для юношей. 

Охрана здоровья. 



 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, 

диспансер. Функции основных врачей-специалистов. 

Виды страховой медицинской помощи: обязательная и дополнительная. 

Полис обязательного медицинского страхования. Медицинские услуги, 

оказываемые в рамках обязательного медицинского страхования. Перечень 

медицинских услуг, оказываемых в рамках дополнительного медицинского 

страхования. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. Особенности оплаты по листку временной 

нетрудоспособности страховыми компаниями. 

Жилище. 

Общее представление о доме. Правила пользования общей 

собственностью в многоквартирном доме. Правила проживания в 

собственном и многоквартирном доме. Компании, осуществляющие 

управление многоквартирными домами. Виды услуг, предоставляемых 

управляющими компаниями в многоквартирных домах. Виды коммунальных 

услуг, оказываемых в сельской местности. 

Планировка жилища. Виды и назначение жилых комнат и нежилых 

помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы и правила техники безопасности их 

использования. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, 

морозильник, мясорубка, овощерезка): назначение, правила использования и 

ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Виды кухонной посуды в зависимости от 

функционального назначения. Материалы для изготовления различных видов 

кухонной утвари, их свойства. Правила ухода за кухонной посудой в 

зависимости от материала, из которого они изготовлены. Столовые приборы: 

назначение, правила ухода. Санитарные нормы и правила содержания и 

ухода за кухонной утварью. 

Национальные виды кухонной посуды. 

История возникновения и развития кухонной утвари. 

Кухонное белье: виды (полотенца, скатерти, салфетки, прихватки, 

фартуки, передники), материалы, назначение. Практическое и эстетическое 

назначение кухонного белья. 

Кухонная мебель. Виды кухонной мебели. Правила ухода и содержание. 

Ванная комната. 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. Виды 

стиральных машин в зависимости от загрузки белья (вертикальная и 

горизонтальная загрузки). Режимы стирки, температурные режимы. 

Условные обозначения на стиральных машинах. Характеристики разных 

видов стиральных машин. Магазины по продаже электробытовой техники 

(стиральных машин). Выбор стиральных машин в зависимости от 

конкретных условий (размера ванной комнаты, характеристика машины, 

цены). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в зависимости от ее 

назначения. Размещение мебели в помещении с учетом от конкретных 

условий: размера и особых характеристик жилого помещения (освещенности, 

формы). Составление элементарных дизайн-проектов жилых комнат. 

Магазины по продаже различных видов мебели. Выбор мебели с учетом 

конкретных условий (размера помещения, внешнего оформления, 

соотношения цены и качества). 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, 

эстетичность. Рациональная расстановка мебели в помещении в зависимости 

от функционального назначения комнаты, площади, наличия мебели. 

Композиция интерьера: расположение и соотношение составных частей 

интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, функциональных 

зон. Соблюдение требований к подбору занавесей, светильников и других 

деталей декора. 

Уход за жилищем. Сухая уборка: назначение, инвентарь, 

электробытовые приборы, средства бытовой химии. Влажная уборка: 

назначение, инвентарь, моющие и чистящие средства, электробытовые 

приборы для влажной уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования электробытовых приборов. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. 

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. 

Ремонт стен. Материалы для ремонта стен. Виды обоев: бумажные, 

флизелиновые, виниловые (основные отличия по качеству и цене). Выбор 

клея для обоев в зависимости от их вида, самостоятельное изготовление 

клейстера. Расчет необходимого количества обоев в зависимости от площади 

помещения. Выбор цветовой гаммы обоев в зависимости от назначения 

помещения и его особенностей (естественная освещенность помещения, 

размеры помещения). Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка 

обоев, правила наклеивания обоев. Обновление потолков: виды ремонта 

(покраска, побелка), основные правила и практические приемы. Расчет 

стоимости ремонта потолка в зависимости от его площади и вида. 



 

Одежда и обувь. 

Одежда. Материалы, используемые для изготовления одежды (хлопок, 

шерсть, синтетика, лен, шелк). Преимущества и недостатки разных видов 

тканей. 

Уход за одеждой. Виды 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. Глажение 

изделий из различных видов тканей. Сухое глажение и глажение с паром. 

Правила ухода за одеждой, изготовленной из разных видов материалов. Уход 

за хлопчатобумажной одеждой. Уход за шерстяными и трикотажными 

изделиями. Уход за верхней одеждой из водоотталкивающей ткани, кожи, 

мехового велюра (дубленки), меха (искусственного и натурального). 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 и химчистка: 

назначение, оказываемые услуги, прейскурант. Ателье мелкого ремонта 

одежды: оказываемые услуги, прейскурант. Ателье индивидуального пошива 

одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями. Соотношение размеров одежды в 

стандартах разных стран. 

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии 

людей, создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры), 

раскройщики, портные. "Высокая" мода и мода для всех. Современные 

направления моды. Журналы мод. Составление комплектов из одежды 

(элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары (декор) одежды: 

шарфы, платки, ремни. 

История возникновения одежды. Одежда разных эпох. Изменения в 

одежде в разные исторические периоды. 

Национальная одежда. 

Обувь. Выбор и покупка обуви в соответствии с ее назначением и 

размером. Соотношение размеров обуви в стандартах разных стран. 

Факторы, влияющие на выбор обуви: удобство (практичность) и 

эстетичность. Правила подбора обуви к одежде. Значение правильного 

выбора обуви для здоровья человека. 

Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. 



 

Гарантийный срок службы обуви, хранение чека или его копии. 

Национальная обувь. 

Уход за обувью. Правила ухода за обувью, изготовленной из 

натуральной и искусственной кожи, нубука, замши, текстиля. 

Ремонт обуви в специализированных мастерских. 

История появления обуви. Обувь в разные исторические времена. 

Питание. 

Организация питания семьи. Организация правильного питания. Режим 

питания. Рацион питания. 

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. 

Завтрак. Холодный завтрак. Составление меню для холодного завтрака. 

Молочные продукты для холодного завтрака. Простые и сложные 

бутерброды. Канапе. Приготовление бутербродов. 

Горячий завтрак. Каши. Виды круп. Хранение круп. Молочные каши: 

виды, составление рецептов, отбор необходимых продуктов. Приготовление 

молочных каш. Каши, приготовленные на воде. Каши быстрого 

приготовления. 

Блюда из яиц: яичница-глазунья, омлеты (омлеты простые и с 

добавками). Приготовление блюд из яиц. 

Напитки для завтрака. 

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда 

для завтрака. Сервировка стола. Приготовление блюд для завтрака. 

Обед. Овощные салаты: виды, первичная обработка овощей, способы 

приготовления. Составление рецептов овощных салатов и их приготовление. 

Салаты с рыбой; мясом (мясопродуктами): составление рецептов, отбор 

продуктов, приготовление. Заправки для салатов. Украшение салатов. 

Супы. Прозрачные супы. Приготовление бульона (мясного, рыбного). 

Заправки для супов. Составление рецептов и приготовление супов. Суп-

пюре. 

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Приготовление котлет 



 

из готового фарша. Жарка мяса. 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Рыба отварная. Рыба 

жареная. 

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. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню 

для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. 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 теса: пирожки, булочки, печенье. Составление и запись рецептов 

изделий из теста. Приготовление оладий и блинов изделий из недрожжевого 

и дрожжевого теста. Приготовление печенья. 

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

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Консервирование 

продуктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных 

продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 

фруктов. 

Виды питания. Диетическое питание. Питание обучающихся ясельного 

возраста. Приготовление национальных блюд. 

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для 

праздничного стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти. 

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени. 

Этикет праздничного застолья. 

Блюда национальной кухни. 

Транспорт. 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Виды оплаты 

проезда на всех видах городского транспорта. Правила поведения в 

городском транспорте. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Примерная стоимость проезда в вагонах 

разной комфортности. Формы приобретения билетов. Электронные билеты. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. 



 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Основные службы. Основные маршруты. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок 

приобретения билетов. Электронные билеты. Стоимость проезда. 

Средства связи. 

Почта. Внутренняя и международная письменная корреспонденция 

(почтовые карточки, письма, бандероли). Категории почтовых отправлений: 

простые и регистрируемые (обыкновенные, заказные, с объявленной 

ценностью). Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Беспроводные средства персональной связи 

(мобильные телефоны сотовой связи, пейджеры и беспроводные 

стационарные радиотелефоны, спутниковая связь). Значение сотовой 

(мобильной) связи в жизни современного человека. Правила оплаты 

различных видов телефонной связи (проводной и беспроводной). Сотовые 

компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества. Видеосвязь 

(скайп). Видеоконференции. Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов (адресные и 

безадресные). Различные системы безадресных переводов. Преимущества 

разных видов денежных переводов. Стоимость отправления денежного 

перевода. 

Предприятия, организации, учреждения. 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, особенности 

работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой 

продукции, профессии рабочих и служащих. 

Организации. Отделы внутренних дел. Отделения пенсионного фонда. 

Налоговая инспекция. Паспортно-визовая служба. Центры социальной 

защиты населения. 

Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема на работу 

(резюме, заявление). Заполнение деловых бумаг, необходимых для приема на 

работу. Самостоятельное трудоустройство (по объявлению, рекомендации, 

через интернет). Риски самостоятельного трудоустройства. Государственная 

служба занятости населения: назначение, функции. Правила постановки на 

учет. 



 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья. 

Семейный досуг. Досуг как источник получения новых знаний: 

экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы, 

посещение спортивных секций. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду 

деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 

работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 

летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 

отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых 

вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники 

дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц; Основные статьи 

расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. 

Планирование дорогостоящих покупок. Значение и способы экономии 

расходов. Назначение сбережений. Виды вкладов в банки. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. 

Семейные отношения. Распределение обязанностей по ведению домашнего 

хозяйства, бюджета. Способы пополнения домашнего бюджета молодой 

семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей (законных представителей) за будущее 

обучающегося. Социальное сиротство. Государственные проблемы, 

связанные с сиротством. Поведение родителей (законных представителей) в 

семье, где ждут обучающегося. Беременность, роды. Семейный уклад с 

появлением новорожденного в семье, распределение обязанностей. Грудной 

ребенок в семье: уход, питание новорожденного, детский гардероб, 

необходимое оборудование и приспособления. Развитие обучающегося 

раннего возраста. 

 

Содержание программы 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

X КЛАСС 

Тематика: «Личная гигиена». 

Повторение материала по личной гигиене: уход за кожей лица, тела, ног, 

за волосами, за ногтями.  



 

Маникюр (уход за ногтями). Принадлежности для маникюра: ножницы, 

пилочка, лак для ногтей. Санитарно-гигиенические правила пользования 

маникюрными принадлежностями. Бритье. Принадлежности для бритья: 

станок, помазок, электробритва, мыло, пена для бритья, лосьон, дезодорант, 

одеколон после бритья. Санитарно-гигиенические правила пользования 

бритвенными принадлежностями. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Выполнение ухода за ногтями; выполнение бритья. 

Учащиеся должны знать: 

способы ухода за ногтями и выполнение бритья; 

санитарно-гигиенические правила пользования маникюрными 

принадлежностями; 

санитарно-гигиенические правила пользования бритвенными 

принадлежностями. 

Учащиеся должны уметь: 

ухаживать за ногтями;  

бриться. 

Тематика: «Медицинская помощь». 

Инфекционные заболевания (грипп, ветряная оспа, желудочно-кишечные 

инфекции, корь и т.п. Причины возникновения инфекционных заболеваний. 

Профилактические меры. Понятие об иммунитете. Значение прививок. Уход 

за больным инфекционным заболеванием дома, меры предосторожности. 

Значение дезинфекции помещения, в котором находился инфекционный 

больной. Методы санобработки в квартире. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Выполнение процедур по уходу за больным дома. 

Учащиеся должны знать: 

причины возникновения инфекционных заболеваний; 

профилактические меры; значение прививок; методы 

санобработки в квартире. 

Учащиеся должны уметь: 

ухаживать за больным в домашних условиях; производить 

санобработку помещения. 

 

Тематика: «Жилище». 

Мебель, оборудование, интерьер кухни. Санитарно-гигиенические 

требования к состоянию кухни. Уборка кухни.  

Кухонные электроприборы (миксер, комбайн, электроплита, 

электрочайник, электросамовар, посудомоечная машина), их использование, 



 

уход за ними. Правила техники безопасности при работе с 

электроприборами.  

Борьба с вредными насекомыми. Средства для борьбы с вредными 

насекомыми, меры безопасности при их использовании. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Выполнение работ, связанных с использованием электроприборов; уборка 

кухни.  

Учащиеся должны знать:  

санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни; 

правила техники безопасности при работе с электроприборами; 

средства и способы борьбы с вредными насекомыми. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться бытовыми электроприборами; производить уборку 

кухни.  

 

Тематика: «Одежда и обувь». 

Виды меховой одежды. Уход за меховой одеждой. Ремонт меховой 

одежды. Одежда из кожи. Уход за ней. Ремонт одежды из кожи. Замшевая 

обувь. Уход за замшевой обувью.  

Мода, стиль, назначение одежды. Как показать достоинства фигуры и 

скрыть ее недостатки. Выбор одежды и обуви при покупке в зависимости от 

уже имеющегося гардероба. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

работы по уходу, мелкому ремонту меховой и кожаной одежды (чистка в 

домашних условиях, пришивание пуговиц, вешалки); чистка замшевой 

обуви.  

Учащиеся должны знать: 

способы ухода за меховой и кожаной одеждой;  

правила чистки замшевой обуви;  

правила подбора одежды и обуви. 

Учащиеся должны уметь: 

ухаживать за меховой и кожаной одеждой;  

чистить замшевую обувь; 

выбирать одежду и обувь при покупке в зависимости от уже 

имеющегося гардероба. 

 

Тематика: «Служба быта». 



 

Ателье по ремонту меховой и кожаной одежды. Заполнение бланков для 

сдачи вещей в ателье по ремонту одежды. Порядок сдачи и получения вещей 

в ателье. Стоимость услуг в ателье. 

Химчистка. Вещи, которые следует сдавать в химчистку. Заполнение 

бланков для сдачи вещей в химчистку. Порядок сдачи и получения вещей в 

химчистке. Химчистка — самообслуживания. Стоимость услуг в химчистке.  

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Экскурсия в ателье по ремонту меховой и кожаной одежды; заполнение 

бланков; экскурсия в химчистку. 

Учащиеся должны знать:  

порядок сдачи и получения вещей в ателье и в химчистке; 

стоимость услуг. 

Учащиеся должны уметь: 

сдавать вещи в химчистку и в ателье по ремонту одежды. 

 

Тематика: «Средства связи». 

Оформление заказа на покупку товара по почте. Получение заказа 

наложенным платежом. Оформление подписки на газеты и журналы. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Заполнение бланков для оформления заказа на покупку товара по почте. 

Заполнение бланков при подписке на газеты и журналы. 

Учащиеся должны знать: 

порядок оформления заказа на покупку товара по почте; 

порядок получения заказа наложенным платежом; 

порядок оформления подписки на газеты и журналы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

заполнять необходимые бланки. 

 

Тематика: «Транспорт». 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Расписание движения 

автобусов. Порядок приобретения билета. Стоимость проезда. Страховка. 

Багажное отделение в автобусе. Культура общения пассажиров. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Экскурсия на автовокзал.  

Учащиеся должны знать: 

порядок приобретения билета на автовокзале.  

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании отправления рейсовых автобусов; 



 

производить покупку билета на междугородний автобус. 

 

Тематика: «Культура общения». 

Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей: 

угощение, развлекающие веселые игры, танцы, конкурсы. Встреча гостей, 

знакомство родителей с новыми друзьями, присутствующих с новыми 

гостями. Правила приема гостей. Проводы гостей. Уборка квартиры после 

приема. 

Ты идешь в гости. Подготовка: выбор праздничной одежды, приобретение 

небольшого сувенира или цветов для хозяйки, выбор и покупка подарка, 

если это день рождения, свадьба, Новый год, новоселье. Правила поведения 

в гостях. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Ролевые игры. 

Учащиеся должны знать: 

правила приема гостей и поведения в гостях. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять правила приема гостей и поведения в гостях. 

 

Тематика: «Бюджет». 

Источники семейного бюджета. Необходимые ежемесячные платежи. 

Планирование расходов на месяц. Тетрадь прихода и расходования средств 

семейного бюджета. Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в 

Сбербанке. Виды вкладов, их преимущества и недостатки. 

Оформление вклада в Сбербанке. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Экскурсия в Сбербанк; ведение тетради прихода и расхода; планирование 

расходов на месяц. 

Учащиеся должны знать: 

источники семейного бюджета;  

необходимые ежемесячные платежи;  

назначение сбережений; 

виды вкладов, их преимущества и недостатки;  

порядок оформления вклада в Сбербанке. 

Учащиеся должны уметь: 

планировать расходы на месяц; 

вести тетрадь прихода и расходования средств семейного бюджета.  

 

Тематика: «Торговля». 



 

Оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными 

товарами. Рынки сельхозпродукции и плодоовощные базы. Отделы рынка. 

Выбор продуктов. Отличие рыночной торговли от магазинной (торг). 

Определение правильности отпуска товара и подсчета его стоимости. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Экскурсия на рынок. 

Учащиеся должны знать: 

отделы рынка;  

выбор продуктов; 

отличие рыночной торговли от магазинной (торг); способы 

определения правильности отпуска товара и подсчета его стоимости. 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать продукты; 

следить за правильностью отпуска товара и подсчета его стоимости. 

 

Тематика: «Семья». 

Состав семьи. Отношения между членами семьи. Обязанности детей по 

отношению к родителям. Помощь младшим членам семьи.  

Учащиеся должны знать: 

состав семьи;  

обязанности детей по отношению к родителям.  

 

Тематика: «Питание». 

Вторые блюда (котлеты, жаркое, рыба) и соответствующий гарнир к ним. 

Выпечка: булочки, кекс, печенье, вафли. Приспособления для закатывания 

консервов. Правила консервирования фруктов (компот). Правила засолки 

грибов. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Приготовление вторых блюд (котлеты, жаркое, рыба) и гарнира к ним. 

Выпечка булочек, кекса, печенья, вафель. Консервирование фруктов. Засолка 

грибов.  

Учащиеся должны знать: 

рецепты и способы приготовления вторых блюд (котлеты, жаркое, 

рыба) и соответствующего гарнира к ним; 

рецепты и способы выпекания булочек, кекса, печенья, вафель; 

правила консервирования фруктов. Правила засолки грибов. 

Учащиеся должны уметь: 

готовить вторые блюда; 

выпекать булочки, кексы, печенье, вафли;  



 

консервировать фрукты и засаливать грибы.  

XI КЛАСС 

Тематика: «Личная гигиена». 

Повторение материала по личной гигиене: уход за кожей лица, тела, 

ног, за волосами, за ногтями. Маникюр. Бритье.  

Прически. 

Макияж. Косметические средства для выполнения макияжа. 

Соответствие макияжа ситуации. Удаление макияжа. 

Средства для загара. Срок годности косметических средств. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я:  

Выполнение процедур по уходу за кожей лица. Выполнение макияжа.  

Учащиеся должны знать: 

косметические средства для макияжа;  

косметические средства для загара. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять несложный макияж и удалять его с помощью косметических 

средств. 

Тематика: «Вредные привычки». 

Вред курения. Вред алкоголя и наркотиков. 

Учащиеся должны знать: 

о вреде курения, наносимом здоровью курящих и окружающих их 

людей; 

о вредном воздействии алкоголя и наркотиков на организм человека; 

о социальных последствиях к которым приводят вредные привычки; 

способы борьбы с вредными привычками. 

 

Тематика: «Одежда и обувь». 

Значение одежды в жизни человека. Стиль одежды, мода, обновление 

одежды (замена мелких деталей). Размеры одежды и обуви. Значение ухода 

за одеждой и обувью. Правила выполнения утюжки одежды в зависимости от 

свойств ткани: платьев, рубашек, юбок со складками, оборками, брюк. 

Чистка обуви всех видов. Рекомендуемые сроки носки одежды и обуви 

с учетом их назначения и материальных возможностей. Одежда и 

принадлежности для пеленания для младенца. Стирка и кипячение пеленок. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Утюжка одежды. 

Кипячение белья. 

Учащиеся должны знать: 

правила подбора одежды, обуви и аксессуаров;  



 

правила выполнения утюжки одежды в зависимости от свойств ткани; 

рекомендуемые сроки носки одежды и обуви с учетом их назначения и 

материальных возможностей; 

необходимый набор одежды и принадлежностей для пеленания 

младенца; 

правила стирки и кипячения пеленок. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно подбирать одежду, обувь и аксессуары;  

правильно выполнять утюжку одежды в зависимости от свойств ткани; 

стирать и кипятить пеленки. 

 

Тематика: «Питание». 

Составление меню завтраков, обедов и ужинов на неделю. Составление 

месячной сметы расходов на продукты питания, в соответствии с недельным 

меню. Полноценное питание грудных младенцев, дошкольников, подростков. 

Технология рационального приготовления обеда из трех блюд: первое 

— на мясном или рыбном бульоне, второе — с использованием мяса или 

рыбы из бульона, третье — выпечка: пироги, пирожные, торт. Виды 

праздничного стола: традиционный, фуршет. Меню праздничного стола. 

Культура поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами.  

Консервирование овощей. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Составление меню на неделю. 

Приготовление обеда из трех блюд. 

Консервирование овощей (соления и маринады). Выпечка: пироги, 

пирожные, торт. 

Учащиеся должны знать: 

технологию рационального приготовления обеда из трех блюд; 

выпечка: пироги, пирожные, торт; 

виды праздничного стола: традиционный, фуршет;  

меню праздничного стола;  

правила консервирования овощей. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять меню на неделю;  

приготовить обед из трех блюд; консервировать овощи (соления и 

маринады);  

выпекать пироги, пирожные, торт. 

Тематика: «Семья». 



 

Основы семейных взаимоотношений, семейные традиции, 

распределение и выполнение домашних обязанностей, организация досуга и 

отдыха в семье. 

Семейная ситуация в семье учащегося. Представления учащихся об их 

будущих семьях.  

В семье ждут ребенка: полноценное питание и здоровый образ жизни 

будущей мамы, спокойная семейная атмосфера — залог здоровья ребенка. 

Приготовление необходимых вещей для младенца (кроватка, коляска, 

одежда, пеленки, ванночка и т.п.). Необходимость регулярного посещения 

женской консультации в дородовой период. Санитарно-гигиенические 

правила содержания детских принадлежностей для купания, детского белья, 

детской посуды, игрушек. Уход за грудным ребенком (купание, пеленание, 

одевание). Кормление грудного ребенка. Подготовка груди к кормлению 

ребенка при грудном вскармливании. Подготовка посуды для кормления 

ребенка при искусственном вскармливании. Режим дня грудного ребенка. 

Значение прогулок на воздухе для здоровья ребенка. Необходимость 

регулярного посещения детского врача. Культура поведения в женской 

консультации и в детской поликлинике. 

П р а к т и ч е с к и е     з а н я т и я: 

Уход за грудным ребенком (на кукле): кормление, пеленание, подмывание 

и т.д. 

Учащиеся должны знать: 

основы семейных взаимоотношений;  

список необходимых вещей для младенца (кроватка, коляска, одежда, 

пеленки, ванночка и т.п.); 

санитарно-гигиенические правила содержания детских 

принадлежностей для купания, детского белья, детской посуды, игрушек; 

правила ухода за грудным ребенком (купание, пеленание, одевание); 

кормление грудного ребенка;  

режим дня грудного ребенка. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять уход за грудным ребенком. 

 

Тематика: «Культура общения». 

Поведение юноши по отношению к девушке. Знаки внимания, которые 

юноша может проявлять по отношению к понравившейся ему девушке. 

Поведение девушки по отношению к юноше. Правила общения девушек и 

юношей, предупреждающие сексуальное насилие.  

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я:  



 

Ролевые игры. 

Учащиеся должны знать: 

Правила общения девушек и юношей, предупреждающие сексуальное 

насилие.  

Тематика: «Жилище». 

Оборудование детской комнаты или детской зоны (отгорожена 

ширмой) в общей комнате. Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской комнаты или зоны. Моющие и дезинфицирующие 

средства, используемые при уборке детской комнаты. Еженедельная уборка 

квартиры в полном объеме: прихожая, жилые комнаты, кухня, санузел, 

ванная. Последовательность уборки. Пользование бытовыми 

электроприборами для уборки квартиры. Моющие средства, используемые 

при уборке квартиры в полном объеме. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Уборка квартиры. 

Пользование бытовыми электроприборами и моющими средствами для 

уборки квартиры. 

Учащиеся должны знать: 

санитарно-гигиенические требования к содержанию детской комнаты 

или зоны; 

моющие и дезинфицирующие средства, используемые при уборке 

детской комнаты; 

последовательность еженедельной уборки квартиры в полном объеме: 

прихожая, жилые комнаты, кухня, санузел, ванная; 

правила пользования бытовыми электроприборами для уборки 

квартиры; 

моющие средства, используемые при уборке квартиры в полном 

объеме. 

Учащиеся должны уметь: 

производить еженедельную уборку квартиры в полном объеме; 

пользоваться бытовыми электроприборами и моющими средствами для 

уборки квартиры.  

 

Тематика: «Транспорт». 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Речной вокзал. 

Расписание. Порядок приобретения билетов, стоимость проезда в 

зависимости от класса. Правила поведения на водном транспорте. 

Воздушный транспорт. Аэровокзал и аэропорт, их назначение. 

Расписание. Порядок приобретения билетов, их стоимость в зависимости от 



 

класса. Порядок оформления билетов перед вылетом. Порядок посадки в 

самолет. Сервис, предоставляемый пассажиру авиакомпанией. Правила 

поведения в салоне самолета. 

Такси. Виды такси: пассажирское и грузовое. Заказ такси по телефону. 

Стоимость проезда, порядок оплаты. Обязанности водителя такси. 

Обязанности пассажира. Культура общения пассажира с водителем. 

Опасность использования частного транспорта. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Экскурсия на речной вокзал. 

Учащиеся должны знать: 

виды водного транспорта. Назначение речного вокзала. Расписание. 

Порядок приобретения билетов, стоимость проезда в зависимости от класса. 

Правила поведения на водном транспорте; 

аэровокзал и аэропорт, их назначение. Расписание. Порядок 

приобретения билетов, их стоимость в зависимости от класса. Порядок 

оформления билетов перед вылетом. Порядок посадки в самолет. Правила 

поведения в салоне самолета; 

виды такси: пассажирское и грузовое. Заказ такси по телефону. 

Стоимость проезда, порядок оплаты. Опасность использования частного 

транспорта. 

Учащиеся должны уметь:  

приобрести билет;  

пользоваться расписанием. 

 

Тематика: «Торговля». 

Повторение пройденного. 

Комиссионные магазины. Торговля уцененными товарами в обычных 

магазинах (распродажа). Магазины «секонд хенд». Скупка вещей у 

населения. Ломбард. Правила получения ссуды под залог и хранения вещей в 

ломбарде. Целесообразность пользования ломбардом.  

Тематика: «Средства связи». 

Повторение: виды связи. Пейджинговая связь. Сотовая связь. 

Назначение, стоимость услуг. Денежные переводы (телеграфный перевод). 

Заполнение бланков телеграфного перевода для отправления или получения. 

Стоимость услуги. Порядок получения пенсии по почте. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

заполнение бланка для отправления или получения телеграфного 

денежного перевода. 

Учащиеся должны знать: 



 

порядок оформления отправления или получения телеграфного 

денежного перевода. 

Учащиеся должны уметь: 

оформить отправление или получение телеграфного денежного 

перевода. 

Тематика: «Медицинская помощь». 

Страховой медицинский полис, порядок получения, его назначение. 

Листок нетрудоспособности. Порядок получения и предъявления по месту 

работы или учебы. Женская консультация. Ее назначение. Порядок записи на 

прием. Детская консультация. Ее назначение. Порядок записи на прием. 

Газетные объявления об оказании платных медицинских услуг. Целители, 

знахари, экстрасенсы. Рекомендации по обращению за медицинской 

помощью по газетным и рекламным объявлениям.  

Учащиеся должны знать: 

назначение страхового медицинского полиса, порядок его получения; 

листок нетрудоспособности; 

порядок его получения и предъявления по месту работы или учебы. 

 

Тематика: «Предприятия бытового обслуживания». 

«Прокат», его назначение, виды услуг. Порядок обращения и получения 

вещи на прокат. Целесообразность пользования прокатом вещей. Бюро или 

фирма «Ремонт квартир» — назначение, виды услуг. Порядок обращения и 

оформления заказа. Культура общения с работниками предприятий службы 

быта (приемщик заказа, работники, выполняющие заказ). 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Экскурсия на предприятия службы быта. Ролевые игры. 

Учащиеся должны знать: 

назначение и виды услуг «Проката»;  

порядок обращения и получения вещи на прокат;  

целесообразность пользования прокатом вещей;  

бюро или фирма «Ремонт квартир» — назначение, виды услуг;  

порядок обращения и оформления заказа.  

Учащиеся должны уметь: 

обратиться с просьбой, вопросом к приемщику заказа в службе быта. 

 

Тематика: «Бюджет семьи». 

Расходы на удовлетворение культурных потребностей членов семьи и на 

некоторые текущие расходы (билеты в кино, театр, на стадион, проезд, 

предметы личной гигиены, ремонт обуви, сантехники и т.д.). 



 

Сбережения. Облигации как вид сбережения. Лотереи, целесообразность 

участия в них. Кредит. Банковские ссуды, их виды, условия. Порядок 

получения банковской ссуды. Льготы по налогообложению в связи со 

строительством жилья или приобретением недвижимого имущества. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я : 

Составление расходов бюджета семьи с учетом расходов на 

удовлетворение культурных потребностей членов семьи и на некоторые 

текущие расходы (билеты в кино, театр, на стадион, проезд, предметы 

личной гигиены, ремонт обуви, сантехники и т.д.). 

Учащиеся должны знать: 

иметь представление об облигациях, кредитах, ссудах, налоговых 

льготах. 

Учащиеся должны уметь: 

составить приблизительный план расходов бюджета семьи. 

XII КЛАСС 

Тематика: «Личная гигиена». 

Водные процедуры: утренний душ, вечерняя ванна. 

Уход за руками при работе в саду, огороде. 

Использование подручных средств и остатков продуктов (белка яиц, 

кожицы свежего огурца, растительного масла и т.п.) при уходе за кожей 

лица, волос, ног, тела. 

Использование косметики в зимнее время. 

Пользование общественными туалетами. 

Закаливание (пользование бассейном в зимнее время). 

Э к с к у р с и и:  

Посещение магазинов сантехники.  

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

выполнение процедур по уходу за руками, лицом, волосами. 

Учащиеся должны знать: 

различие воздействие душа и ванны на организм человека; 

различные виды душевых насадок и ванн;  

правила и приемы защиты кожи; 

рук от воздействия воды в условиях улицы, от химикатов; 

целесообразность применения того или иного продукта в 

косметических целях (белок яйца — в качестве моющего средства для волос, 

кожица огурца — отбеливание кожи лица и т.п.); 

положительное отрицательное воздействие косметических средств на 

кожу лица в зимнее время; 

правила пользование общественным туалетом;  



 

последовательность закаливания организма через водные процедуры 

(бассейны открытые, закрытые). 

Учащиеся должны уметь: 

устанавливать температуру воды в душе и ванне, регулировать напор 

воды и режимы подачи воды в душевой установке, ванне; 

выбирать способ защиты рук при работе в саду и огороде в 

зависимости от ситуации (х/б или резиновые перчатки, защитный крем); 

выбирать и правильно применять в качестве косметических средств 

продуктов питания; 

оберегать кожу лица и рук от обморожения планировать и проводить 

закаливающие; 

процедуры, предваряющие посещение бассейна в течение круглого 

года; 

правила пользования общественным туалетом (оплата, гигиенические 

требования к туалету, порядок посещения). 

Тематика: «Одежда и обувь». 

Размер твоей одежды и обуви. 

Покупка одежды и обуви. Примерка при покупке. 

Сезонная одежда. Выбор одежды и обуви с целью профилактики 

износа. 

Профилактики износа кожаной обуви (пропитка). 

Уход за намокшей одеждой и обувью. 

Домашняя одежда и обувь. 

Профилактика износа одежды и обуви (своевременный и мелкий 

ремонт). 

Стирка фасонного белья. 

Покупка постельного белья, носков, колгот, перчаток. 

Э к с к у р с и и:  

Промтоварные магазины. 

Ателье ремонта одежды и обуви. 

П р а к т и ч е с к и е    р а б о т ы:  

Определение личного размера одежды, обуви, нательного белья, 

носков, колгот, перчаток. 

Покупка носков, колгот (по сезону). 

Выбор одежды и обуви в магазине в соответствии с личным размером и 

имеющимися предметами гардероба. 

Примерка одежды и обуви. 

Сушка одежды и обуви в естественных условиях и с помощью 

подручных средств. 



 

Стирка фасонного белья вручную. 

Пропитка кожаной обуви средствами по уходу за обувью и 

подручными средствами. 

Учащиеся должны знать: 

правила определения размера, роста одежды и обуви; 

примерять одежду и обувь в магазине;  

сезонные виды одежды и обуви;  

средства для пропитки кожаной обуви; приемы сушки обуви и 

одежды;  

приемы стирки фасонного белья; 

секции и отделы промтоварных магазинов, рынков; 

адреса, порядок работы и перечень услуг, предоставляемых ателье по 

ремонту одежды и обуви; 

отличие домашней одежды и обуви от других видов. 

Учащиеся должны уметь: 

определять свой размер одежды и обуви; соотносить свой размер с 

маркировкой на одежде и обуви; 

получать необходимую информацию от продавца о наличии 

необходимого размера, роста обуви и одежды; 

выбирать одежду и обувь в зависимости от назначения (сезонность, 

ситуативность); 

составлять гардероб домашней одежды и обуви; сушить одежду и 

обувь в естественных условиях и с использованием подручных средств 

(набивка обуви бумагой, помещение обуви для просушки, применение 

электрического фена и т.п.); 

стирать фасонное белье; 

ориентироваться в промтоварных магазинах и рынках; 

находить информацию об ателье по ремонту одежды и обуви; 

сдавать одежду и обувь в ремонт; 

производить самостоятельно мелкий ремонт одежды (пуговицы на 

одежде из кожи, подклейка стелек в обуви). 

 

 

Тематика: «Питание». 

Продукты. Их виды (молочные, мясные, рыбные, крупы, овощи, 

фрукты, макаронные изд.). Баланс продуктов. 

Взаимозаменяемость продуктов по их пищевой ценности. 

Взаимозаменяемость продуктов с целью экономии средств. 

Покупка продуктов длительного и краткого сроков хранения. 



 

Использование полуфабрикатов в приготовление пищи: первые блюда 

(супы, бульоны). 

Вторые блюда из замороженных консервированных продуктов). 

Третьи блюда из ягодных и фруктовых заготовок. 

Торты, кексы из коржей, замороженного теста. 

Э к с к у р с и и: 

Продуктовые магазины. 

Кулинария. 

Оптовые рынки. 

П р а к т и ч е с к и е    р а б о т ы: 

Сопоставление продуктов растительного и животного происхождения 

по таблицам и описаниям. 

Покупка продуктов питания. 

Приготовление первых, вторых, третьих блюд из полуфабрикатов. 

Выпечка мучных изделий из полуфабрикатов. 

Тематика: «Семья». 

Семейное законодательство: права и обязанности родителей в 

соответствии с Законом. 

Льготы молодым семьям (оплата отпуска по беременности и родам, 

пособия единовременные и ежемесячные). 

Трудовое законодательство для родителей (продолжительность 

рабочего дня, недели, основной и дополнительный отпуска, больничные 

листы). 

Одинокие матери, права, пособия, льготы. 

Потеря кормильца. 

Опека над несовершеннолетним. 

Жилищные права членов семьи. 

Подопечных. 

Брачный контракт. 

Э к с к у р с и и: 

Органы социальной защиты в УСЗН, Управы районов. 

Юридическая консультация. 

Нотариальная контора. 

ЗАГС. 

Жилищные организации. 

П р а к т и ч е с к и е     з а н я т и я: 

Знакомство с семейным, трудовым, жилищным, пенсионным 

законодательствами. 



 

Составление заявлений на регистрацию ребенка, на назначение 

пособий, пенсий. 

Составление брачного контракта. 

Учащиеся должны знать: 

отдельные статьи семейного, жилищного, трудового, пенсионного 

законодательств; 

порядок составления заявлений, обращений в органы социальной 

защиты, опеки, ЗАГС; 

адреса районных органов соцзащиты, опеки, ЗАГСа; порядок 

обращения в нотариальную контору, юридическую консультацию по 

семейным вопросам; 

порядок и условия составления брачного контракта. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться оглавлением различных кодексов с целью нахождения 

нужных статей; 

определять учреждение для обращения;  

составлять заявление по образцу учреждения;  

обращаться к нотариусу и юрисконсульту по семейным вопросам; 

составлять брачный контракт с опорой на образец. 

 

Тематика: «Культура поведения и общения». 

Проживает в коммунальной квартире. 

Общение с соседями по квартире, подъезду, дому. 

Взаимоотношения на работе. 

Поведение и общение в различных компаниях. 

Выбор активного досуга. 

Покупка билетов в театр. 

Э к с к у р с и и: 

Музеи, выставки, театры, парки. 

П р а к т и ч е с к и е     з а н я т и я: 

Ролевые игры «Я и соседи» (оплата общих коммунальных платежей, 

очередность уборки мест общего пользования, использование мест общего 

пользования). 

Получение информации по телефону о работе выставок, музеев, 

репертуаре театра. 

Учащиеся должны знать: 

правила проживания в коммунальной квартире;  

порядок исчисления общих коммунальных платежей; 



 

способы разрешения конфликтных ситуаций с соседями по квартире, 

подъезду, на работе; 

правила поведения в знакомых и малознакомых компаниях; 

наличие театров и музеев, выставочных залов, парков; 

места покупки билетов в театр. 

Учащиеся должны уметь: 

соблюдать общепринятые правила проживания в коммунальной 

квартире; 

разрешать мелкие конфликтные ситуации;  

обращаться в РЭУ за разрешением конфликтных ситуаций с соседями; 

исчислять пропорционально общие коммунальные платежи;  

правильно вести себя с малознакомыми людьми;  

пользовать справочниками, информацией в газетах для организации 

досуга; 

получать справку о досуге по телефону;  

покупать билеты в театр. 

 

Тематика: «Жилище». 

Использование жилых и нежилых помещений в квартире. 

Индивидуальное спальное место для членов семьи. 

Оформление балкона и лоджии. 

Выращивание однолетников и зеленых насаждений на балконе. 

Оформление жилища к праздникам Нового года, торжествам. 

Сезонные уборки жилых помещений. 

Работы на приусадебном (дачном) участке. 

Косметический ремонт в квартире. 

Услуги жилищно-эксплуатационных организаций. 

Э к с к у р с и и: 

Магазин цветоводства и огородничества. 

Магазин подарков. 

Магазин «Товары для ремонта и строительства». 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Определение жилых и нежилых помещений на макете и рисунках 

(планах) жилых помещений. 

Зарисовка, оформления балконов и лоджий. 

Покупка семян, грунтов, инвентаря по уходу за цветами и растениями. 

Покупка елочных украшений и игрушек. 

Уборка жилого помещения. Работы в саду. 

Учащиеся должны знать: 



 

назначение жилых и нежилых помещений;  

гигиенические требования к спальному месту;  

приемы оформления балконов и лоджий;  

особенности выращивания растений на балконе и  

лоджии; 

новогоднюю символику и традиции;  

порядок сезонной уборки помещений;  

гигиенические требования к жилищу, периодичность косметического 

ремонта; 

порядок исчисления количества краски, обоев и т.п.; 

порядок окрашивания поверхностей различными видами красок; 

порядок оклейки стен обоями, пленкой;  

приемы перекопки почвы, посадки кустов, деревьев; 

список платных и бесплатных услуг коммунальных служб. 

Учащиеся должны уметь: 

использовать жилые и нежилые помещения по назначению; 

организовать индивидуальное спальное место членам семьи; 

пользоваться справочной литературой при оформлении балкона и 

лоджии; 

выбирать семена и выращивать цветы и зеленые культуры на балконе и 

лоджии; 

покупать предметы оформления жилья к различным праздником; 

украшать елку электрическими гирляндами и игрушками с 

применением правил техники безопасности; 

определять потребность в косметическом ремонте;  

производить замер площадей для покраски, оклейки обоями; 

выбирать тон и цвет краски, обоев, штор, производить покупку; 

красить поверхности кистью и оклеивать стены обоями; 

перекапывать почву на дачном участке с наименьшими физическими 

усилиями;  

вносить удобрения; компостировать растительные и пищевые отходы; 

получать информацию в жилищных организациях о наличии платных и 

бесплатных услуг, льготах различным категориям лиц. 

 

Тематика: «Транспорт». 

Общегородской транспорт. 

Оплата в городском транспорте. 

Маршруты района. 

Варианты маршрутов. 



 

Маршрутное такси. 

Э к с к у р с и и: 

Коллективные поездки в транспорте. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Определение пересадочных узлов в метрополитене. 

Дублирование маршрутов наземным транспортом. 

Ролевые игры «Пассажир—пассажир», «Пассажир—прохожий», 

«Пассажир—работник транспорта». 

Учащиеся должны знать: 

общегородской транспорт (метро, автобус, троллейбус, трамвай, такси, 

ж/д, электропоезда; 

порядок оплаты (карта, наличные деньги, льготные документы); 

основные маршруты района; 

привязку маршрутов наземного транспорта к станциям метро; 

порядок схематичного изображения линий метрополитена, маршрутов 

транспорта; 

станцию ближайшую к дому, месту работы на схеме метрополитена; 

порядок получения информации от работников транспорта;  

проезд в маршрутном такси. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться городским транспортом, знать принцип их движения; 

оплатить проезд с помощью проездных документов  

(проездные на определенное количество поездок);  

читать информацию об изменении правил оплаты проезда и провоза 

багажа; 

пользоваться основным и дополнительным маршрутами от дома к 

различным учреждениям района и станциям метро; 

использовать наземный транспорт в незнакомом районе города как 

привязку к станции метро; 

определить маршрут и пересадочный узел по схеме метро от станции 

нахождения до станции назначения; 

получать необходимую информацию от работников транспорта о 

конечных и промежуточных остановках, пересадке на другие маршруты; 

получать необходимую информацию от прохожих, пассажиров 

транспорта; 

пользоваться проездом в маршрутном такси (посадка, оплата проезда, 

получение билета как страховое свидетельство, высадка). 

 

Тематика: «Торговля». 



 

Торговля по каталогам, образцам. 

Торговля в кредит. 

Торговля по кредитным карточкам. 

Торговля со скидкой. 

Э к с к у р с и и: 

Магазин торговых объединений «Копейка», «Ветеран», «Дикси» и т.п. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Выбор товаров по образцам и каталогам. 

Ролевые игры: «Оформление покупки в кредит», «Пользование 

кредитными карточками», «Пользование карточками скидок». 

Учащиеся должны знать: 

наличие каталогов продуктов питания, услуг, промышленных товаров; 

наличие кредитных карт;  

наличие карточек скидок; 

торговые фирмы, использующие систему продажи товаров в кредит и 

со скидками. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться каталогами товаров и услуг;  

пользоваться кредитными картами и карточками скидок; 

получать информацию в торговом доме о наличии скидок, условий их 

получения; 

культурно и грамотно общаться с работниками торговли. 

 

Тематика: «Средства связи». 

Мобильная связь (сотовая). 

Интернет (компьютерная). 

Э к с к у р с и и: 

Пункты продажи интернет-карт и карт мобильной связи. 

П р а к т и ч е с к и е     з а н я т и я: 

Пользование мобильным телефоном, пейджером. 

Учащиеся должны знать: 

условия получения сотовой и пейджинговой связи;  

порядок оформления сотовой и пейджинговой связи; 

порядок эксплуатации мобильного телефона и пейджера;  

условия компьютерной связи. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться сотовым телефоном;  

пользоваться пейджером. 

 



 

Тематика: «Медицинская помощь». 

Профилактика ОРЗ, гриппа (закаливание, иммунизация, повышение 

иммунитета естественным путем, особенности профилактики простудных 

заболеваний летом и в холодное время года). 

Пищевые добавки. 

Уход за больными в домашних условиях. 

Первая доврачебная помощь при сердечном приступе. 

Покупка лекарств. 

Э к с к у р с и и: 

Аптека «Лавка жизни». 

П р а к т и ч е с к и е     з а н я т и я: 

Приготовление горячей ванны для ног. 

Покупка лекарств и пищевых добавок. 

Изготовление марлевой повязки. 

Уход за больным при постельном режиме. Вызов «03». 

Учащиеся должны знать: 

 

порядок закаливания организма (воздушные ванны, обтирание, 

обливание ног, тела, подбор одежды и обуви по погоде, температурный 

режим жилого помещения); 

значение питания, повышения иммунитета витаминизацией организма, 

прививок для профилактики  

ОРЗ, гриппа;  

значение соблюдения режима употребления холодных продуктов и 

воды со льдом; 

методы активной профилактики возникновения ОРЗ при 

переохлаждении ног, организма в целом; 

симптомы сердечного приступа и наличия заболевания у близких; 

порядок вызова «03», четкой передачи информации по телефону; 

приемы ухода за больным в домашних условиях;  

основные лекарства и пищевые добавки. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять процедуры закаливания;  

согревать пищу до нужной температуры;  

готовить горчичную ванну для ног;  

приготовить горячее питье с медом, малиной;  

растереть согревающими мазями спину, грудь, ноги; 

изготовить марлевую повязку;  

кормить, поить больного;  



 

ставить холодный компресс на лоб;  

прикладывать грелку к ногам;  

использовать подкладное судно;  

уложить больного в постель;  

сообщить четкую информацию на «03»;  

задать вопросы о своих действиях до приезда «скорой»; 

знать о наличии лекарств для хронических больных членов семьи; 

покупать лекарства по рецепту; 

получать чек, рекомендации по приему (письменно у провизора); 

получать информацию в аптеке об аналоге отсутствующего на данный 

момент лекарства; 

о наличии пищевых добавок в виде таблеток, сиропов, настоев из трав. 

 

Тематика: «Учреждения, организации, предприятия». 

Центры социальной защиты населения (районные, городская). 

Функции, порядок обращения, местонахождения, чтение информации в 

центре, запись информации. 

Льготы для различных категорий граждан. 

Районные Управы. 

Функции, местонахождение, отделы (жилищный, социального развития, 

Глава Управы, режим приема населения). 

Жилищно-ремонтно-эксплуатационные организации. 

РЭУ: адрес, телефон, руководство, паспортный стол, бухгалтерия, 

диспетчерская. 

Культура речи, обращения, подача заявлений. 

Правоохранительные органы, МЧС. 

Э к с к у р с и и: 

Отделение МУСЗН и центр соцзащиты. 

Управа района. 

Префектура. 

РЭУ. 

ОВД. 

Учащиеся должны знать: 

адреса и телефоны, проезд районных отделений и центров; 

функции данных организаций;  

порядок обращения. 

Учащиеся должны уметь: 

получить информацию о месте нахождения, часах и днях приема, 

проезде от своего дома до учреждения; 



 

заготовить самостоятельно или с помощью других лиц перечень 

вопросов, составить заявление; 

ориентироваться с помощью вопросов в учреждении; 

выразить просьбу, дать ответ в письменной форме, благодарить за 

помощь; 

вести себя вежливо, с достоинством, соблюдать деловой стиль 

общения. 

Тематика: «Экономика домашнего хозяйства»  

Пенсионное обеспечение как доход. 

Получение пенсии через почту и сбербанк — преимущества и 

недостатки. 

Виды пенсионных вкладов. 

Рациональное расходование вклада (получение вклада по частям, 

наличие более одного вклада). 

Распределение бюджета. 

Обязательные платежи. 

плата коммунальных услуг через сбербанк. 

Планирование расходов на месяц. 

Э к с к у р с и и: 

Сбербанк. 

П р а к т и ч е с к и е    з а н я т и я: 

Открытие пенсионных вкладов до востребования и срочных. Заполнение 

бланков. 

Получение вклада. Перевод части безналичной суммы на срочный вклад. 

Оформление оплаты коммунальных платежей в сбербанке; Расчет остатка 

суммы вклада. 

Учащиеся должны знать: 

сумму ежемесячных доходов;  

время поступления доходов на лицевой счет;  

виды вкладов в сбербанке;  

порядок открытия счета;  

порядок изъятия денег со счета; 

порядок перевода денег со счета на счет;  

сумму ежемесячных коммунальных платежей;  

наличие льгот по оплате коммунальных платежей;  

примерные цены на основные продукты питания на текущий месяц; 

предполагаемые расходы на ближайший месяц (покупка крупных 

вещей, одежды, обуви, ремонт). 

Учащиеся должны уметь: 



 

обратиться к оператору с просьбой открыть лицевой счет; 

предъявить документы о наличии льгот;  

оформить безналичную оплату коммунальных услуг; 

распределять имеющуюся сумму дохода самостоятельно или с 

помощью других лиц; 

получать информацию об изменении суммы пенсии через оператора 

банка путем получения распечатки поступившей суммы; 

брать в банке деньги по частям на определенный срок; 

планировать крупные покупки; 

получать более высокий процент по вкладу, сберегая одновременно 

деньги на крупную покупку; 

оставлять неприкосновенной сумму на вкладе для погашения оплаты 

коммунальных услуг. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Основы социальной жизни". 

Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам 

по их основным характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, 

вторых блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу 

приготовления пищи и требований техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

выполнение (под руководством педагогического работника) мелкого 

ремонта и обновление одежды; 

решение типовых практических задач (под руководством 

педагогического работника) посредством обращения в торговые предприятия 

и предприятия бытового обслуживания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и 

знание способов определения правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая интернет-средства; 

знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и 

юношей; 

знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета; 

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), 

необходимых для дальнейшего трудоустройства; 



 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных 

продуктов питания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с 

меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих 

закусок, первых и вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение 

конструктивного диалога с работниками учреждений и организаций; 

пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

медицинской помощи, государственных учреждений и учреждений по 

трудоустройству для решения практически значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на 

работу (заявление, резюме, автобиография). 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Обществоведение" (X - XII классы) предметной области "Человек и 

общество" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Предмет "Обществоведение" играет важную роль в правовом 

воспитании обучающихся с интеллектуальным недоразвитием, 

формировании гражданственности и патриотизма, чувства долга и 

ответственности за свое поведение в обществе. Изучение предмета может 

способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала 

выпускников специальной образовательной организации, их успешной 

социальной адаптации. 

Основные цели изучения данного предмета: создание условий для 

социальной адаптации обучающихся с интеллектуальным недоразвитием 

путем повышения их правовой и этической грамотности как основы 

интеграции в современное общество, формирование нравственного и 

правового сознания развивающейся личности обучающихся с 



 

интеллектуальными нарушениями , умения реализовывать правовые знания в 

процессе правомерного социальноактивного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 

знакомство с Конституцией Российской Федерации; 

формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство, 

гражданин, закон, правопорядок; 

формирование основ правовой культуры обучающихся: уважения к 

законам, законности и правопорядку, убежденности в необходимости 

соблюдать законы, желания и умения соблюдать требования закона; 

формирование навыков сознательного законопослушного поведения в 

обществе; 

формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе; 

формирование представлений о мерах ответственности за совершенное 

правонарушение; 

формирование нравственных понятий "добро", "порядочность", 

"справедливость"; 

формирование представлений о единстве прав и обязанностей 

гражданина России; 

воспитание познавательного интереса к предмету; 

воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Содержание учебного предмета "Обществоведение". 

Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит 

от нашей гражданской позиции. Наша Родина - Россия. Государственные 

символы Российской Федерации. История создания и изменения 

государственных символов России. 

Мораль, право, государство. Почему общество нуждается в 

специальных правилах. Роль правил в жизни общества. Социальные нормы - 

правила поведения людей в обществе. Основные социальные нормы: 

запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и 

общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 

Понятия добра и зла. Жизнь - самая большая ценность. Моральные 

требования и поведение людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в 

жизни общества и государства. Конституция Российской Федерации - 

главный правовой документ в нашем государстве. Правоохранительные 

органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка. 
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Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа 

права. Норма права как элемент права; структура правовых норм, их виды. 

Право - одно из самых ценных приобретений человечества. Ценность 

современного права. 

Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, 

отличающие государство от других общественных образований. Право и 

закон. Источники права. Законодательная власть. Российское 

законодательство. Источники российского права. Как принимаются законы в 

Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. 

Отрасли права: государственное право, административное право, 

гражданское право, семейное право, трудовое право, уголовное право, 

уголовно-процессуальное право. Система права. 

Российское законодательство и международное право. Всеобщая 

декларация прав человека, цели ее принятия. Конвенция о правах 

обучающегося. 

Конституция Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации - основной закон России. Структура и содержание разделов 

Конституции Российской Федерации. Определение Конституцией 

Российской Федерации формы Российского государства. Федеративное 

устройство государства. Организация власти в Российской Федерации. 

Разделение властей. Законодательная власть Российской Федерации. 

Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации - Глава государства. Местное 

самоуправление. Избирательная система. 

Права и обязанности граждан России. Гражданство Российской 

Федерации. Ответственность государства перед гражданами. Права и 

свободы граждан. Основные конституционные права граждан России: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основные обязанности граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. 

Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушения в работе. Труд 

несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные 

отношения. Регулирование законом имущественных отношений. Охрана 

права собственности граждан. Имущественные права и ответственность 

несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Правовое регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. 
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Домашнее хозяйство. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей (законных представителей). Права и обязанности обучающихся. 

Декларация прав обучающегося. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское 

обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. 

Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в 

современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. 

Федеральный закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ 

к культурным ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 

Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая 

ответственность за правонарушения. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Преступление и уголовное наказание. 

Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Принципы 

назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. 

Опасность вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его 

назначение. Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в защите граждан и охране правопорядка. 

 

Содержание программы 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

X КЛАСС 

 Программное 

содержание 

 Методические рекомендации 

для учителя 

1 Введение. Предмет 

обществоведение, его цели и 

задачи. 

1 Учащимся дается понятие о предмете, 

его значимости в подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни. 

2 Элементы теории 
государства и права. 
Понятие о государстве, его 

основные признаки, задачи и 

функции. Признаки 

правового государства. 

2 Учитель знакомит учащихся с 

функциями государства: внутренними 

(регулятивными, экономическими, 

социальными, охранительными), 

внешними (международное 

сотрудничество, оборона государства). 

3 Основы конституционного 
права в России. 

4 Учащиеся в доступной для них форме 
знакомятся с отдельными главами и 
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Конституция РФ — 
основной закон государства. 
Дата принятия действующей 
Конституции. 
Основные принципы 
Конституции: демократизм, 
законность, гуманизм, 
равноправие граждан. 
Федеративное устройство 
РФ, субъекты РФ. 
Права и свободы человека и 
гражданина в РФ. 
Гражданство. 
Классификация прав и 
свобод гражданина. 
Гражданские (личные) права 
и свободы. 
Социально-экономические 
права и свободы. 
Политические права и 
свободы. 
Обязанности гражданина 
РФ, конституционные 
гарантии реализации прав и 
свобод граждан. 
Призыв на военную службу. 

Система органов власти в 
РФ. Органы местного 
самоуправления, их 
компетенция, сфера 
деятельности. 
Правосудие в РФ. Органы 
правосудия, суды в РФ. 
Органы прокуратуры. 
Правоохранительные органы 
(милиция). Система этих 
органов, их задачи и 
функции. 
Демократические выборы. 

Избирательные права 

граждан. 

статьями Конституции. Им дается 
понятие личности и гражданина. 
Понятия: органы государства, глава 
государства, символы государства. 
Президент РФ, Федеральное собрание, 
Правительство и их компетенция. 
Экскурсии в органы местного 
самоуправления, судебные, 
правоохранительные органы. 
Проведение ролевой игры «Я 

избиратель». 

4 Правовые основы 

образования в РФ. Основные 

положения закона РФ «Об 

образовании». Устав 

образовательного 

учреждения, его 

2 Учитель знакомит учащихся в доступной 

для них форме с нормативным 

документом. Предлагается практическая 

работа по записи в тетрадь прав и 

обязанностей ученика в данном 

образовательном учреждении. 



 

особенности. Права  и 

обязанности учащегося 

образовательного 

учреждения. 

Дополнительные гарантии 

права на образование для 

выпускников интернатных 

учреждений. 

5 Основы гражданского 
права. Возникновение 
гражданских прав и 
обязанностей. 
Осуществление и защита 
гражданских прав. 
Понятие правоспособности. 
Имя гражданина. Место 
жительства. 
Жилищное право. 

Понятие дееспособности. 
Отличие правоспособности и 
дееспособности. Признание 
гражданина недееспособным 
или ограниченно 
дееспособным. 
 
Регистрация актов 
гражданского состояния, 
цели. 
Органы, которые производят 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния. 
Государственная 
регистрация рождения: 
основание, место, порядок 
регистрации. 
 
Государственная 
регистрация заключения 
брака: основание, место, 
порядок заключения брака. 
Государственная 
регистрация расторжения 
брака: основание, место, 
порядок. 
 
Государственная 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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При изучении темы «Дееспособность» 
необходимо более подробно 
остановиться на изучении статей 
Гражданского кодекса о дееспособности 
малолетних, несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, эмансипации. 
Для закрепления полученных знаний 
учащимся предлагаются практические 
работы по решению ситуационных задач, 
связанных с возникающим правом 
несовершеннолетних (распоряжение 
заработком, лишение права 
распоряжаться заработком, совершение 
сделок, вклады в банки и кредитные 
организации и т.д.). 
При ознакомлении со ст. 47 ГК «О 
регистрации актов гражданского 
состояния» необходимо отметить, что 
только перечисленные в статье акты 
подлежат государственной регистрации 
и являются основными документами 
гражданина при решении многих 
вопросов правового характера. 
Например, доказательство родства, 
взыскание алиментов, возникновение 
права на наследство, получение пособий 
и пенсий по потере кормильца и т.п. 
Чтение и копирование свидетельств. 
Запись в тетрадь перечня свидетельств 
при доказательстве родства. Например, 
при изменении фамилии после 
вступления в брак необходимо доказать 
родство с тетей. Необходимые 
документы: свидетельство о рождении 
тети и одного из родителей (ее родного 
брата или родной сестры), свое 
свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке. 
При изучении данной темы учащиеся 



 

регистрация усыновления 
(удочерения): основание, 
место, порядок. 
Государственная 
регистрация установления 
отцовства: место, основание, 
порядок. 
 
Государственная 
регистрация перемены 
имени: основание место, 
порядок. 
Государственная 
регистрация смерти: 
основание, место, порядок. 
Внесение исправлений и 
изменений в записи актов 
гражданского состояния: 
основания, место, порядок. 
Право собственности и его 

защита. 

Понятие и содержание права 
собственности. Права и 
обязанности собственника. 
Частная собственность. 
Общая и совместная 
собственность. 
Собственность на жилое 
помещение. Квартира как 
объект права собственности. 
Права членов семьи 
собственников на жилое 
помещение. Способы 
защиты права 
собственности. 
Правила пользования 

жилыми помещениями. 

Обеспечение сохранности 

жилищного фонда. 

Своевременная оплата 

коммунальных платежей. 

Льготы по оплате. 

Переустройство и 

перепланировка жилого 

помещения. Содержание 

животных в жилых 

3 должны ознакомиться с вещными 

правами лиц, не являющихся 

собственниками ст. 216 ГК, а именно в 

части права пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, правом 

постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. В интернатных 

учреждениях целесообразно проводить 

занятия по данной теме с опорой на 

конкретные данные по каждому ученику. 

Решение практических задач на 

выделение долей общей собственности. 



 

помещениях. Проживание в 

квартирах коммунального 

заселения. Санкции за 

нарушение правил 

пользования жилыми 

помещениями. 

6 Наследственное право. 

Основные понятия: 

наследование, наследство, 

наследодатель, наследники, 

недостойные наследники, 

место и время открытия 

наследства. Виды 

наследования: по закону и по 

завещанию. Принятие 

наследства и отказ от 

наследства. Свидетельство о 

праве на наследство. 

4 Данная тема является важной для 

понимания детьми с интеллектуальными 

нарушениями как гарантия их прав, 

особенно детей, оставшихся без 

попечения родителей и сирот. 

Необходимо особо остановиться на 

понимании ст.1154 и ст. 1155 ГК о сроке 

принятия наследства и принятии 

наследства по истечении установленного 

срока, так как в практике именно эти 

статьи чаще всего нарушаются 

наследниками (не реализуются). 

7 Основы 
административного права. 
Понятие административного 
правонарушения 
(проступка). Виды 
административных 
правонарушений: 
умышленное и по 
неосторожности. 
Административная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Понятие административного 
взыскания. Цели взысканий. 
Виды административных 
взысканий. 
Делопроизводство при 
административных 
правонарушениях. Порядок 
составления протоколов. 
Права и обязанности 
правонарушителя. 
Смягчающие и отягощающие 
обстоятельства. Порядок 
рассмотрения дел об 
административных 
нарушениях. Комиссия по 

4 При сообщении учащимся возраста, с 
которого наступает административная 
ответственность, следует отметить, что 
имеются правонарушения, за которые 
ответственность наступает на общих 
основаниях. Это: мелкое хищение 
чужого имущества, мелкое хулиганство, 
нарушение правил общежития, 
нарушение правил дорожного движения, 
управление транспортным средством в 
пьяном виде или без права на 
управление, за злостное неповиновение 
сотруднику милиции и т.д. 
При внесении записей в тетрадь 
учащиеся перечисляют виды 
административных взысканий: 
предупреждение, штраф, изъятие, 
конфискация, лишение специального 
права, исправительные работы, 
административный арест. Желательно, 
чтобы учащиеся имели возможность 
получать данные сведения из 
первоисточника. 
При проведении практических занятий 
учащимся предлагаются бланки 
протоколов об административных 
правонарушениях с просьбой прочитать 



 

делам несовершеннолетних 
Виды административных 
постановлений. 
Порядок и сроки 

обжалования и 

опротестования 

постановления по делу об 

административном 

нарушении. 

уже заполненные или заполнить 
протоколтрафарет самим. При этом 
необходимо сообщить учащимся, что 
они имеют право на представителя 
защиты со стороны родителей, опекуна 
или попечителя, или адвоката. 
Предлагая ролевую игру, учитель 

обращает внимание на важность 

соблюдения правил культуры речи. 

Можно предложить несколько вариантов 

одного и того же сюжета, где взыскания 

будут различными благодаря умело 

проведенному диалогу. 

 

XI КЛАСС 

 
Программное содержание 

 Методические рекомендации для 

учителя 

1 Основы уголовного права. 

Задачи Уголовного Кодекса 

РФ. Отличие 

правонарушения от 

преступления. Принципы 

законности, равенства 

граждан перед законом, 

вины, справедливости и 

гуманизма. Классификация 

преступлений. Понятие 

уголовной ответственности. 

Лица, подлежащие 

уголовной ответственности. 

Состав преступления и его 

виды. Порядок привлечения 

к уголовной 

ответственности. 

Вменяемость и 

невменяемость. Смягчающие 

и отягчающие вину 

обстоятельства. 

Соучастие в преступлении. 

Наказание, его виды и цели. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Краткая характеристика 

преступлений против жизни 

12 Задачами уголовного права являются: 

охрана прав и свобод гражданина, 

собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, 

окружающей среды, конституционного 

строя РФ от преступных посягательств, 

обеспечение мира и безопасности людей, 

а также предупреждение преступлений. 

В целях лучшего понимания отличий 

правонарушения и преступления 

учащимся следует сделать записи в 

тетрадях о их признаках и предложить 

ряд сюжетов на определение их 

отношения к той или иной группе. 

Например: 

1. Оля Г. получила от двух знакомых 

крупную сумму денег на покупку для них 

дорогостоящих вещей и скрылась. 

Подростки в возрасте 14 лет баловались с 

огнем и подожгли дверь в подъезде. 

Олег А. управлял мотоциклом, выпив 

несколько кружек пива. 

Лена Р. получила квартиру, но в течение 

одного года в ней не регистрировалась. 

Вася М. в пьяном виде ударил соседку по 

квартире, угрожал физической 

расправой, размахивал ножом. 



 

и здоровья, против половой 

неприкосновенности, против 

собственности, против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности. Права 

подозреваемого, 

обвиняемого, осужденного. 

Конституционные права на 

знакомство с материалами 

дела, защиту адвоката, 

законного представителя. 

В городе Н. подростки организовали 

группу, которая нападала на прохожих и 

отбирала у них личные вещи. 

Ответ: 

Преступления — 1 (мошенничество), 5 

(хулиганство), 6 (разбой). 

Проступки (правонарушения) — 2 

(повреждение имущества), 3 (управление 

мотоциклом в нетрезвом состоянии), 4 

(нарушение правил регистрации по месту 

жительства). 

Особое внимание необходимо уделить 

знакомству с понятиями «Вменяемость», 

«Невменяемость», «Ограниченная 

(уменьшенная) вменяемость». Кроме 

того, учащимся необходимо разъяснить 

их права как лицам, имеющим 

ограничения жизнедеятельности в плане 

понимания информации. 

2 Основы трудового права. 

Цели и задачи трудового 

законодательства в РФ. 

Основные принципы 

правового регулирования 

трудовых отношений. 

Запрещение дискриминации 

и принудительного труда. 

Закон о занятости населения. 

Статус безработного. 

Специально созданные 

рабочие места. Квотирование 

рабочих мест в Москве. 

Дополнительные гарантии по 

трудоустройству для 

инвалидов, 

несовершеннолетних, 

выпускников интернатных 

учреждений. 

10 Трудовое право регулирует трудовые 

правоотношения работников на 

предприятиях, в учреждениях, 

организациях и иных формах 

использования наемного труда. 

Целями трудового законодательства 

являются установление государственных 

гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных 

условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей. Для 

выпускника с интеллектуальными 

нарушениями поиск рабочего места в 

условиях сложившегося рынка труда 

является не простым делом. Он не 

выдерживает 

 Трудовые отношения, 

стороны трудовых 

отношений. Трудовой 

договор (контракт). Понятие, 

виды и формы трудового 

договора. Содержание и 

12 конкуренции со своими сверстниками, 

окончившими среднюю школу. Цели и 

задачи данного курса не только 

вооружить ученика с интеллектуальными 

нарушениями знаниями по основам 

трудового законодательства, но и 



 

порядок заключения и 

расторжения трудового 

договора. 

Трудовая книжка. 

Документы для оформления 

на работу. 

Работодатель и работник. 

Права и обязанности сторон. 

Социальные гарантии. 

Рабочее время и время 

отдыха. Виды рабочего 

времени: полный, 

сокращенный, неполный, 

ненормированный рабочий 

день. Сверхурочные работы. 

Понятие времени отдыха: 

перерыв, выходные и 

праздничные дни, ежегодный 

отпуск, отпуск без 

сохранения содержания. 

Оплата труда. 

Дополнительные гарантии 

несовершеннолетним, 

инвалидам. 

Листок нетрудоспособности. 

Пенсионное обеспечение. 

Дисциплина труда. 

Внутренний трудовой 

распорядок. Понятие 

дисциплинарного поступка. 

Виды дисциплинарных 

взысканий и порядок их 

применения. Материальная 

ответственность. Порядок 

возмещения материального 

вреда. Меры правового 

воздействия, применяемые за 

хищения по месту работы. 

Защита трудовых прав 

работниками 

профессиональных союзов. 

сформировать потребность в труде, 

уверенность в своих силах. 

На уроках необходимо отводить больше 

времени на практическую работу со 

справочным материалом, проведение 

ролевых игр и разбор различных 

ситуаций. Например: запись в тетрадь: 

Какие трудовые права имеет работник? 

Ответ: каждый работник имеет право: на 

вознаграждение за труд не ниже 

установленного законом минимального 

размера оплаты труда; 

на условия труда, отвечающие 

требованиям гигиены и безопасности; на 

отдых (еженедельные выходные, 

праздничные дни, ежегодный 

оплачиваемый отпуск); 

на объединение в профсоюзы; 

на социальное обеспечение по возрасту и 

при нетрудоспособности; 

на судебную защиту своих прав. 

После записи в тетрадь учащимся 

предлагаются задачи, в которых будет 

допущено какое-либо нарушение 

трудовых прав. 

При изучении темы о гарантиях 

несовершеннолетним можно предложить 

следующие задачи: 

Семнадцатилетний Н. и двадцатилетний 

Л. приняты на работу с испытательным 

сроком. По истечении месяца их уволили 

как не выдержавших испытательный 

срок. 

Правомерны ли действия 

администрации? 

Ответ: несовершеннолетнего Н. уволили 

неправомерно, а двадцатилетнего Л.— 

правомерно. 

Юра 17 лет попросил, чтобы ему 

предоставили отпуск в летнее время. 

Администрация предприятия отказала 

ему в этом. Права ли администрация? 

Ответ: администрация не права, так как 

работникам моложе 18 лет ежегодный 

оплачиваемый отпуск может 



 

предоставляться по их просьбе в любое 

время года. 

 

XII КЛАСС 

 
Программное содержание 

 

Методические рекомендации для 

учителя 

1 Основы семейного права. 

Субъекты семейных 

правоотношений: супруги, 

родители, дети, усыновители, 

усыновленные, опекуны, 

попечители. Порядок и 

условия заключения брака. 

Брачный контракт. 

Обязанности граждан, 

вступивших в брак. Порядок 

расторжения брака супругов 

с детьми и без таковых. 

Права и обязанности 

супругов. Совместная и 

частная собственность 

супругов. 

Права и обязанности 

родителей. Равенство прав 

родителей. Права 

несовершеннолетних 

родителей. 

Права и обязанности 

родителей по воспитанию 

детей. 

Права и обязанности 

родителей по осуществлению 

и защите прав детей. 

Лишение родительских прав 

и восстановление в правах. 

Отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его 

здоровью. 

Установление 

происхождения детей. Права 

несовершеннолетних детей и 

инвалидов с детства. 

Право ребенка на общение со 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Семейное право регулирует личные и 

имущественные отношения между 

гражданами, возникающие из брака, 

рождения детей и принятия детей на 

воспитание. 

Знакомство с семейным правом 

направлено не только на усвоение 

возникающих семейных 

правоотношений, но на формирование 

разумного и требовательного подхода к 

решению вопроса о создании семьи и 

рождению ребенка. 

Выпускники с интеллектуальными 

нарушениями, особенно из числа 

оставшихся без попечения родителей, 

испытывают большие затруднения при 

установлении семейных отношений. При 

разъяснении статей данного 

законодательства учитель должен 

использовать знания учеников, 

полученные при изучении Гражданского, 

Жилищного Кодексов. Следует 

учитывать, что часть детей имеет какую-

то собственность (жилье, земельные 

участки и т.п.) и задача учителя 

предлагать для обсуждения задачи, 

приближенные к реальным. 

Например: 

Выпускница Ирина П. имеет в личной 

собственности квартиру. Будет ли 

являться собственником ее квартиры 

будущий муж, которого она 

зарегистрирует на свою жилплощадь? 

Занятия по предлагаемой тематике 

должны проходить в виде бесед, 

диспутов, ролевых игр. Учащиеся 

должны научиться пользоваться 

первоисточником, знать названия и 

К



 

своими родителями и 

другими родственниками. 

Право на общение с 

ребенком бабушки, дедушки, 

братьев и сестер. 

Право ребенка на имя, 

отчество и фамилию. 

Право ребенка на защиту. 

Имущественные права 

ребенка. 

Усыновление и удочерение 

детей. Опека и 

попечительство. Права и 

обязанности опекуна. 

порядок обращения в различные 

организации, осуществляющие защиту 

прав семьи и несовершеннолетних детей. 

 

 Права детей, находящихся 

под опекой 

(попечительством). 

Права детей, оставшихся без 

попечения родителей и 

находящихся в 

воспитательных 

учреждениях. 

Обязанности родителей по 

содержанию 

несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства 

членов семьи. Размер 

алиментов на детей. 

1 

1 

2 

4 

2 

Целесообразно проведение экскурсий в 

органы ЗАГСа, опеки и попечительства, 

нотариальную контору, суд. Работе по 

составлению различных видов заявлений 

с трафаретными текстами, в 

произвольной форме, по заполнению 

бланков и т.п. должно быть отведено 

достаточное количество времени. 

 Право на алименты 

нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. 

Участие родителей в 

дополнительных расходах. 

 Учащимся можно предложить 

просмотр фильмов на семейную, 

любовную тематику с последующим 

обсуждением (фильмы должны быть 

простыми по сюжету, 

высоконравственными). Не исключен 

просмотр телепередач в интернатных 

учреждениях с их комментарием и 

последующем диспутом. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Обществоведение". 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем, названий 

государственных символов России; 



 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы; 

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагогического 

работника), заполнение стандартных бланков. 

Достаточный уровень: 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, 

гражданин); 

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти 

Российской Федерации; 

знание основных прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

знание основных изученных терминов и их определения; 

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует 

обращаться для решения практических жизненных задач; поиск информации 

в разных источниках. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Этика" (X 

- XII классы) предметной области "Человек и общество" включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Цель учебного предмета "Этика" состоит в формировании у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  нравственных чувств, 

основ нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои 

поступкам и поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические 

представления и понятия. 

усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и 

отдаленном социуме на основе принятых в обществе норм и правил. 

формирование определенного отношения к нравственным категориям, 

умение их дифференцировать. 

коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной 



 

сфер обучающегося. 

 

Содержание учебного предмета "Этика". 

Введение. Что такое "Этика". Роль этических норм и правил в жизни 

человека. Правила, регулирующие отдельные поступки людей. Этические 

правила, регулирующие взаимоотношения между людьми. Этические 

правила, регулирующие взаимоотношения человека и общества. 

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое 

время (обзорно, на примере отдельных понятий). 

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 

Основные понятия этики. Честность. Что значит быть честным. 

Честность и ложь. "Ложь во спасение". Легко ли всегда быть честным. 

Анализ ситуаций, когда не нужно говорить правду. Как нужно говорить 

правду другому человеку, чтобы не обидеть его (правила взаимоотношений). 

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как 

проявляется зло. Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое 

время. 

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, 

отношение к нему других людей. Доброжелательность как черта характера 

человека. Что значит быть доброжелательным человеком: внешние признаки 

доброжелательности (тон речи, сила голоса, мимика). Проявления 

доброжелательности в повседневной жизни. 

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных 

ситуаций из прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, личного 

опыта: "чистая совесть", "совесть замучила", "ни стыда, ни совести". 

Этика родительских отношений. 

Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль 

обучающегося в семье. Семейные связи: материальные, духовные, дружеские 

(общность взглядов, привычек, традиций). Родственники и родственные 

отношения. Ролевые и социальные функции членов семьи. 

Значение родителей (законных представителей) в жизни обучающегося. 

Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей 

(законных представителей) с обучающегося: авторитарный, демократический 

(сотрудничество), попустительский. Анализ примеров, иллюстрирующих 

разные стили отношений, высказывание оценочных суждений. Значение 

каждого стиля отношений, их влияние на характер обучающегося, его 

привычки, дальнейшую жизнь. 

Обучающиеся и родители (законные представители). Ребенок в жизни 

семьи. Конфликты с родителями (законными представителями). Причины 



 

конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила 

поведения в семье, родными и близкими. Забота о близких, внимание и 

уважение к ним как основа прочных отношений в семье. 

Этика межличностных отношений. 

Дружба. Дружба - чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. 

Для чего человеку нужна дружба. Различие дружеских отношений и 

отношений в коллективе. 

Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и 

преданность - основа настоящей дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы 

дружеских отношений: истинная дружба, дружба-соперничество, дружба-

компанейство. 

Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их 

возникновения, способы разрешения. 

Этические правила в отношениях друзей. 

Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий "любовь" 

и "счастье". Разные представления о счастье у разных людей: материальный 

достаток, карьера, семья. 

"Кого и за что можно любить?" Восприятие лиц противоположного пола. 

Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное 

воплощение. 

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды, какие 

поступки непростительны для человека. 

Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые 

шаги в самостоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. 

Взаимопомощь в молодой семье. 

Материнство и отцовство. Ответственность молодых обучающегося за 

жизнь и здоровье обучающегося. Общность взглядов на воспитание 

обучающегося. 

Взаимоотношения молодой семьи с родителями (законными 

представителями). Материальная и духовная связь с родителями 

(законными представителями). 

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и 

ведение домашнего хозяйства. 

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. 

Предотвращение возникновения конфликтов, способы разрешения. Причины 

распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с 

некоторыми положениями гражданского законодательства. 



 

Этика производственных (деловых) отношений. 

Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила 

ведения делового разговора с руководителем: особенности вербального и 

невербального общения. 

Деловой стиль одежды. 

Содержание программы 

ЭТИКА 

X КЛАСС 

Семья. 10 ч. 

1. Что такое семья? Значение семьи в жизни человека. 1 ч. 

2. Духовные, дружеские, материальные связи в семье (общность 

взглядов, привычек, традиции семьи, семейные праздники). Влияние 

семьи на формирование личности ребенка. 2 ч. 

3. Родственники и родственные отношения. 3 ч. 

4. Правила поведения в семье, с родственниками. 3 ч. 

5. Обобщение знаний по теме. 1 ч. 

Создание семьи. 24 ч. 

1. Представления людей о семейном счастье. Чего ожидают молодые 

люди, создавая семью (образ будущей семьи, опыт родительской семьи, его 

принятие или отторжение). 2 ч. 

2. Причины создания семьи. Нравственная, материальная и 

физиологическая готовность человека к созданию семьи. 3 ч. 

3. Выбор спутника жизни. Качества человека, необходимые в семейной 

жизни. Требования, которые мы предъявляем к предполагаемому партнеру и 

их реальное воплощение. 2 ч. 

4. Нравственные качества и жизненные умения, важные для девушки, 

вступающей в брак. 3 ч. 

5. Нравственные качества и жизненные умения, важные для юноши, 

вступающего в брак. 3 ч. 

6. Влюбленность и любовь, нравственность и сексуальность. Этические 

правила, важные во взаимоотношениях юноши и девушки. 4 ч. 

7. Принятие решения о вступлении в брак (предложение, взаимное 

согласие). Главные мотивы, необходимые для принятия этого решения. Что 

является основой будущего благополучия семьи (любовь, уважение, 

дружеские чувства, влечение, наличие необходимых средств к 

существованию семьи и т.д.)? 3 ч. 

8. Как сообщить родителям о своем решении? Как следует вести себя в 

ситуации знакомства с родителями (юноши, девушки)? Почему родители 

могут быть против вашего брака? 3 ч. 



 

9. Урок обобщения знаний по теме. 1 ч. 

XI КЛАСС 

Взаимоотношения в молодой семье. 10 ч. 

1. Первые шаги в жизни молодой семьи: привыкание к  особенностям 

характера партнера, уважение, терпимость. 1 ч. 

2. Изменения, происходящие в жизни юноши: освоение новой 

социальной роли «муж» (формирование чувства ответственности за жену, 

забота о ней, защита, обеспечение материальных условий существования 

семьи, участие в домашних заботах и т.д.). 4 ч. 

3. Изменения, происходящие в жизни девушки: освоение новой 

социальной роли «жена» (забота о муже, внимание и доброжелательность, 

ведение домашнего хозяйства, участие в материальном обеспечении семьи и 

т.д.). 4 ч. 

4. Обобщение знаний по теме. 1 ч. 

Быт и экономика молодой семьи. 13 ч. 

1. Понятие «экономика семьи». Доходы семьи, расходы семьи. 

Потребности семьи: естественные (питание, одежда, отдых и развлечения) и 

ложные (вещизм). 4 ч. 

2. Понятие «быт семьи». Организация домашнего хозяйства, режим 

семьи, отдых и развлечения в семье. 4 ч. 

3. Атмосфера семьи. Нравственные правила взаимоотношений в семье: 

доброта в отношениях, взаимопонимание, помощь отношения с родителями, 

друзьями. 4 ч. 

4. Обобщение знаний по теме. 1 ч. 

Конфликты в семье. 11 ч. 

1. Понятие «семейный конфликт». Причины конфликтов в семье: 

отношения между супругами строятся на неверной нравственной основе 

(обиды, подозрения, грубость, отсутствие внимания и заботы, помощи), 

неготовность супругов к выполнению своей новой социальной роли, разница 

во взглядах, привычках и нежелание изменяться, вмешательство и 

негативное влияние родителей, неприятие родственников или друзей супруга 

и т.д. 4 ч. 

2. Предотвращение конфликтов, нравственные способы их разрешения. 3 

ч. 

3. Распад семьи, причины. Нравственное поведение в ситуации развода. 

Знакомство с основными положениями закона о семье, способах 

осуществления развода, раздела имущества, обязанностей родителей по 

отношению к детям. 3 ч. 

4. Урок обобщения знаний по теме. 1 ч. 



 

XII КЛАСС 

Ребенок в семье. 20 ч. 

1. Что нужно знать молодым родителям, ожидающим ребенка: 

правильный образ жизни будущих родителей, отказ от вредных привычек, 

создание благоприятных условий для матери, необходимая забота о ее 

здоровье. Климат семьи: добрые отношения между родителями, подготовка 

их к будущим обязанностям. 3 ч. 

2. Значение родителей для ребенка (ответственность родителей за жизнь 

и здоровье ребенка, тепло, поддержка, ощущение защищенности и т.д.). 2 ч. 

3. Что такое материнство? Роль матери, ее обязанности по отношению к 

ребенку. 3 ч. 

4. Что такое отцовство? Роль отца, его обязанности по отношению к 

ребенку. 3 ч. 

5. Особенности воспитания ребенка в различные периоды его жизни: 

младенец, дошкольник, школьник, подросток. 8 ч. 

6. Урок обобщения знаний по теме. 1 ч. 

Конфликты с родителями. 14 ч. 

1. Необходимость формирования у родителей общих взглядов на процесс 

воспитания ребенка. 1 ч. 

2. Стиль отношений родителей к детям (авторитарный, дружеский, 

попустительский) и его влияние на последующие взаимоотношения 

родителей и детей. 2 ч. 

3. Причины конфликтов между родителями и детьми — непонимание 

родителями особенностей развития ребенка в разные периоды жизни: 

проблемы с детьми в дошкольном возрасте. 2 ч; проблемы 

взаимоотношений с детьми школьного возраста.  

2 часа; особенности подросткового возраста. 2 ч. 

4. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье между 

родителями и детьми. 2 ч. 

5. Проблемы взаимоотношений с детьми в случае развода родителей. 

Права (и обязанности) родителей на общение со своими детьми. 2 ч. 

6. Обобщение знаний по теме. 1 ч. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Этика". 

Минимальный уровень: 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных 



 

произведений (кинофильмов), обучающихся, сверстников и других людей с 

учетом сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

аргументированная оценка поступков героев литературных 

произведений (кинофильмов), обучающихся, сверстников и других людей с 

учетом сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация 

своей позиции в процессе личного и делового общения, соблюдение этики 

взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми. 

 

Федеральная рабочая  программа по учебному предмету 

"Адаптивная физическая культура" (X - XII классы) предметной 

области "Физическая культура" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

развитие и совершенствование основных физических качеств; 

обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными 

навыками и умениями; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития, развитие и совершенствование волевой сферы, формирование 

социально приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений 

деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в 

процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

создание целостного представления о влиянии занятий физической 

культурой на развитие человека, его физическое, духовное и нравственное 

здоровье, формирование здорового образа жизни; 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие 

военно-патриотической подготовке. 

 

Содержание учебного предмета "Адаптивная физическая культура". 



 

Теоретические сведения. Требования к выполнению утренней 

гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки. Питание и 

двигательный режим школьника. Распорядок дня. Самостраховка и 

самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при 

травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных 

сокращений. Физическая культура и спорт в России. Специальные 

олимпийские игры. Здоровый образ жизни и занятия спортом после 

окончания образовательной организации. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Фланг, интервал, дистанция. 

Виды гимнастики в образовательной организации. Виды гимнастики: 

спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая, эстетическая. 

Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость 

гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал: построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): упражнения на дыхание, для развития мышц кистей рук и 

пальцев, мышц шеи; расслабления мышц, укрепления голеностопных 

суставов и стоп, укрепления мышц туловища, рук и ног, формирования и 

укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками, большими 

обручами, малыми мячами, большим мячом, набивными мячами, со 

скакалками, гантелями и штангой; упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание, опорный прыжок, упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений, упражнения на 

преодоление сопротивления, переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Фаза прыжка в длину с 

разбега. Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы 

кроссового бега, бег по виражу. Правила судейства по бегу, прыжкам, 

метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических 

эстафетах. 

Практическая значимость развития физических качеств средствами 

легкой атлетики в трудовой деятельности человека. 

Практический материал: 

а) 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; 

б) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий, 

прыжки в длину (способами "оттолкнув ноги", "перешагивание"), прыжки в 



 

высоту способом "перекат"; 

в) толкание набивного мяча: метание нескольких малых мячей в 2 или 3 

цели; метание деревянной гранаты. 

Лыжная и конькобежная подготовки. 

Лыжная подготовка (теоретические сведения). Лыжная подготовка как 

способ формирования прикладных умений и навыков в трудовой 

деятельности человека. Лыжные мази, их применение. Занятия лыжами в 

образовательной организации. Значение этих занятий для трудовой, 

деятельности человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Практический материал. Сочетание различных видов лыжных ходов на 

слабопересеченной местности. 

Конькобежная подготовка (теоретические сведения). Аэродинамические 

характеристики тела человека и их значение для определения положения 

бегуна в пространстве при передвижении на коньках. Техника бега по 

прямой и на поворотах. Влияние занятий конькобежным спортом на 

организм человека, его профессионально-трудовую подготовку. Правила 

заливки льда, основы самоконтроля на занятиях на коньках. Сведения о 

технике бега по прямой и на поворотах. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по 

прямой и на поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры. 

Практический материал: коррекционные игры, игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками, лазанием, 

метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, 

ловлей, метанием, на лыжах и коньках, с переноской груза. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к 

занятиям баскетболом. Упрощенные правила игры в баскетбол; права и 

обязанности игроков; предупреждение травматизма. Правила игры в 

баскетбол (наказания при нарушениях правил). Влияние занятий 

баскетболом на профессионально-трудовую подготовку обучающихся; 

правила судейства. Оформление заявок на участие в соревнованиях. 

Баскетбол и специальная Олимпиада. 

Практический материал. Тактические приемы атакующего против 

защитника. Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и 

остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с продвижением 

вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину в 

движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная 



 

игра по упрощенным правилам. Захват и выбивание мяча в парах. Ведение 

мяча шагом и бегом с обводкой условных противников. Передача мяча в 

движении бегом в парах, бросок мяча одной рукой от плеча в движении. 

Штрафной бросок. Зонная защита. Подвижные игры на основе баскетбола. 

Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. 

Теоретические сведения. Наказания при нарушении правил игры. 

Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; 

судейство игры, соревнований. Оформление заявок на участие в 

соревнованиях. Волейбол и Специальные олимпийские игры. 

Практический материал. Стойка и перемещения волейболиста. Передача 

мяча сверху двумя руками над собой и передача мяча снизу двумя руками на 

месте и после перемещения. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с 

шага в высоту и длину. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после 

перемещений Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку 

(ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. 

Многократный прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих 

ударов. Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис. 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика 

парных игр. Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 

Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. 

Тактические приемы в парных играх. 

Хоккей на полу. 

Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при 

нарушениях правил игры. 

Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо и 

влево. Занятие правильного положения (центральный нападающий, крайний 

нападающий, защитник). Наказания при нарушениях правил игры. 

Совершенствование всех приемов игры.  

Командные соревнования – учебные игры.



 

Содержание программы 

Адаптивная физическая культура  

X-XII КЛАССЫ 
Модуль/тематический 

блок 

Разделы Содержание программы Дифференциация видов деятельности обучающихся 

1 группа 

(минимальный уровень) 

2 группа 

(достаточный уровень) 

X-XII классы 

Теоретические 

сведения 

 Требования к выполнению 

утренней гигиенической 

гимнастики. Причины 

нарушения осанки. Питание 

и двигательный режим 

школьника. Распорядок дня. 

Самостраховка и 

самоконтроль при 

выполнении физических 

упражнений. Помощь при 

травмах. Способы 

самостоятельного измерения 

частоты сердечных 

сокращений. 

Физическая культура и 

спорт в России. 

Специальные олимпийские 

игры. 

Здоровый образ жизни и 

занятия спортом после 

окончания школы. 

- слушают инструктаж и зрительно 

воспринимают образец поведения 

на уроках физической культуры 

(техника безопасности); 

- рассматривают видеоматериал по 

теоретическим вопросам 

адаптивной физической культуры 

(например, по темам «Утренняя 

гимнастика», «Нарушения 

осанки», «Физическая культура и 

спорт в России», «Специальные 

олимпийские игры» и др.); 

- слушают объяснение педагога по 

теме с чёткими смысловыми 

акцентами и опорой на 

наглядность (визуальный план, 

картинки по теме урока); 

- осваивают основные понятия и 

термины, выполняют различные 

виды заданий с 

терминологическим аппаратом 

(кроссворды, тесты, подбор 

соответствующего понятия к 

определению, ребусы и др.) с 

помощью учителя; 

- рассматривают 

демонстрационный материал по 

теме (презентации, иллюстрации, 

- слушают инструктаж и 

зрительно воспринимают 

образец поведения на уроках 

физической культуры 

(техника безопасности); 

- рассматривают 

видеоматериал по 

теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры (например, по 

темам «Личная гигиена», 

«Помощь при травмах», 

«Специальные олимпийские 

игры» и др.); 

- слушают объяснение 

педагога по теме с чёткими 

смысловыми акцентами и 

опорой на наглядность 

(визуальный план, картинки 

по теме урока); 

- осваивают основные 

понятия и термины, 

выполняют различные виды 

заданий с 

терминологическим 

аппаратом (кроссворды, 

тесты, подбор 

соответствующего понятия к 



 

наглядность по видам спорта, 

правилам личной гигиены, видам 

закаливания и другим темам); 

- отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план (с 

использованием системы игровых, 

сенсорных поощрений); 

- выполняют доступные 

практические задания с заданными 

параметрами (отбирают правила 

игры, заполняют таблицу, 

подбирают ответы на вопрос по 

предоставленным карточкам и др.) 

с помощью педагога: поэтапное 

предъявление инструкции, 

пошаговый (пооперационный) 

контроль выполнения задания; 

- слушают объяснение, зрительно 

воспринимают и анализируют 

образец самостоятельного 

измерения частоты сердечных 

сокращений (различные способы), 

способов оказания помощи при 

травмах, самостраховки и 

самоконтроля при выполнении 

физических упражнений; 

- демонстрируют способы 

самостоятельного измерения 

частоты сердечных сокращений, 

способов оказания помощи при 

травмах, самостраховки и 

самоконтроля при выполнении 

физических упражнений (при 

необходимости с помощью 

учителя); 

определению, ребусы и др.); 

- рассматривают 

демонстрационный 

материал по теме 

(презентации, иллюстрации, 

наглядность по видам 

спорта, правилам личной 

гигиены, видам закаливания 

и другим темам); 

- отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план 

самостоятельно; 

- выполняют доступные 

практические задания с 

заданными параметрами 

(отбирают правила игры, 

заполняют таблицу, 

подбирают ответы на вопрос 

по предоставленным 

карточкам и др.) 

самостоятельно; 

- слушают объяснение, 

зрительно воспринимают и 

анализируют образец 

самостоятельного измерения 

частоты сердечных 

сокращений (различные 

способы), способов оказания 

помощи при травмах, 

самостраховки и 

самоконтроля при 

выполнении физических уп-

ражнений; 

- демонстрируют способы 

самостоятельного измерения 



 

- участвуют в групповой работе по 

поиску информации или 

выполнению задания (на 

доступном уровне, с помощью 

учителя). 

частоты сердечных 

сокращений, способов 

оказания помощи при 

травмах, самостраховки и 

самоконтроля при 

выполнении физических 

упражнений; 

- участвуют в групповой 

работе по поиску 

информации или 

выполнению задания. 

Гимнастика Теоретические сведения. Фланг, интервал, дистанция. 

Виды гимнастики в школе. 

Виды гимнастики: 

спортивная, художественная, 

атлетическая, ритмическая, 

эстетическая. Правила 

соревнований по спортивной 

гимнастике. Практическая 

значимость гимнастики в 

трудовой деятельности и 

активном отдыхе человека. 

- слушают инструктаж и 

применяют правила поведения на 

уроках гимнастики (под контролем 

учителя); 

- дают определение фланг, 

интервал, дистанция; 

- называют виды гимнастики, в 

том числе в школе (2-3 вида); 

- дифференцируют виды 

гимнастики: спортивная, 

художественная, атлетическая, 

ритмическая, эстетическая (2-3 

вида); 

- воспроизводят элементарные 

теоретические сведения о 

правильной осанке, 

- просматривают и рассматривают 

наглядные и демонстрационные 

материалы (видео, презентации, 

иллюстрации) о средствах 

гимнастики, слушают объяснение 

учителя о практической 

значимости гимнастики в 

трудовой деятельности и активном 

отдыхе человека; 

- слушают инструктаж и 

применяют правила 

поведения на уроках 

гимнастики; 

- дают определение фланг, 

интервал, дистанция; 

- называют виды 

гимнастики, в том числе в 

школе; 

- дифференцируют виды 

гимнастики: спортивная, 

художественная, 

атлетическая, ритмическая, 

эстетическая; 

- воспроизводят 

элементарные теоретические 

сведения о правильной 

осанке, 

- просматривают и 

рассматривают наглядные и 

демонстрационные 

материалы (видео, 

презентации, иллюстрации) 

о средствах гимнастики, 

слушают объяснение 



 

- рассказывают правила 

соревнований по спортивной 

гимнастике (с помощью учителя). 

учителя о практической 

значимости гимнастики в 

трудовой деятельности и 

активном отдыхе человека; 

- рассказывают правила 

соревнований по 

спортивной гимнастике. 

Практический материал. Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов 

(корригирующие и 

общеразвивающие 

упражнения): 

упражнения на дыхание; для 

развития мышц кистей рук и 

пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; 

укрепления голеностопных 

суставов и стоп; укрепления 

мышц туловища, рук и ног; 

формирования и укрепления 

правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; 

большими обручами; 

малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; 

со скакалками; упражнения 

на равновесие; лазание и 

перелезание; опорный 

прыжок; упражнения для 

развития пространственно-

временной 

дифференцировки и 

точности движений; 

упражнения на преодоление 

сопротивления; переноска 

Строевые упражнения: 

- выполняют строевые команды 

(по примеру направляющего); 

- выполняют согласованные 

повороты группой обучающихся 

(по примеру учителя или 

направляющего); 

- выполняют переход с шага на 

месте на ходьбу вперёд в шеренге, 

колонне (по примеру учителя или 

направляющего); 

- выполняют строевой шаг. 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения без 

предметов: 

- выполняют упражнения на 

осанку, дыхательные упражнения, 

основные положения, движения 

головы, конечностей туловища 

(меньшее количество раз, 

дозировано, по возможности); 

- выполняют ранее изученные 

упражнения, сочетают их с 

удержанием груза (большей 

массы) на голове с упражнениями 

в равновесии на скамейке; 

перелезание (меньшее количество 

раз, дозировано, по возможности). 

Общеразвивающие и 

Строевые упражнения: 

- правильно и чётко 

выполняют строевые 

команды; 

- выполняют согласованные 

повороты группой 

обучающихся по команде 

учителя; 

- выполняют переход с шага 

на месте на ходьбу вперёд в 

шеренге, колонне; 

- выполняют строевой шаг. 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения 

без предметов: 

- выполняют упражнения на 

осанку, дыхательные 

упражнения, основные 

положения, движения 

головы, конечностей 

туловища; 

- выполняют ранее 

изученные упражнения, 

сочетают их с удержанием 

груза (большей массы) на 

голове с упражнениями в 

равновесии на скамейке; 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения 



 

грузов и передача 

предметов. 

 

корригирующие упражнения с 

предметами, на снарядах: 

- выполняют ранее изученные 

упражнения с гимнастическими 

палками; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на гимнастической 

скамейке; 

- ходьба навстречу друг другу; 

- выполняют передачу 

баскетбольного мяча. 

Упражнения на гимнастической 

стенке: 

- пружинистые приседания в 

положении выпада вперёд, 

опираясь на рейку на уровне 

колена; 

- выполняют сгибание и 

разгибание рук в положении лёжа 

на полу; 

- выполняют акробатические 

упражнения (элементы, связки). 

- девочки: перекаты в стороны сед 

в полу шпагат; 

- мальчики: поворот в сторону с 2-

3 шагов; кувырок назад стойка на 

лопатках (по возможности). 

Переноска груза и передача 

предметов: 

- выполняют передачу набивного 

мяча при выполнении эстафет; 

- убирают снаряды после занятий. 

Танцевальные упражнения: 

- закрепление изученных 

танцевальных шагов; 

- танцуют танец «Ламбада». 

с предметами, на снарядах: 

- выполняют ранее 

изученные упражнения с 

гимнастическими палками; 

- с набивными мячами; 

- упражнения на 

гимнастической скамейке; 

- ходьба навстречу друг 

другу; 

- выполняют передачу 

баскетбольного мяча. 

Упражнения на 

гимнастической стенке: 

- пружинистые приседания в 

положении выпада вперёд, 

опираясь на рейку на уровне 

колена; 

- выполняют сгибание и 

разгибание рук в положении 

лёжа на полу; 

- выполняют 

акробатические 

упражнения (элементы, 

связки). 

- девочки: перекаты в 

стороны сед в полу шпагат; 

- мальчики: поворот в 

сторону с 2-3 шагов; 

кувырок назад стойка на 

лопатках. 

Переноска груза и передача 

предметов: 

- выполняют передачу 

набивного мяча при 

выполнении эстафет; 

- убирают снаряды после 



 

Равновесие: 

- выполняют ранее изученные 

упражнения на все виды 

равновесия; 

- выполняют расхождение вдвоём 

с предметами в руках; 

- выполняют упражнения в 

сопротивлении. 

Лазание и перелезания: 

- выполняют перелезания через 

препятствия разной высоты. 

Опорный прыжок: 

- выполняют ранее изученные 

подводящие упражнения для 

выполнения опорных прыжков 

через козла. 

Упражнения на развитие 

координационных способностей, 

ориентация в пространстве, 

быстрота 

реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных 

параметров движений. 

- выполняют бег с изменением 

направлений, скорости; 

- выполняют челночный бег с 

ведением и без ведения мяча; 

- выполняют упражнения на 

быстроту и точность реакций; 

- выполняют прыжки в заданном 

ритме; 

- выполняют игровые упражнения. 

занятий. 

Танцевальные упражнения: 

- закрепление изученных 

танцевальных шагов; 

- танцуют танец «Ламбада». 

Равновесие: 

- выполняют ранее 

изученные упражнения на 

все виды равновесия; 

- выполняют расхождение 

вдвоём с предметами в 

руках; 

- выполняют упражнения в 

сопротивлении. 

Лазание и перелезания: 

- выполняют перелезания 

через препятствия разной 

высоты. 

Опорный прыжок: 

- выполняют ранее 

изученные подводящие 

упражнения для выполнения 

опорных прыжков через 

козла. 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей, ориентация в 

пространстве, быстрота 

реакций, дифференциация 

силовых, пространственных 

и временных параметров 

движений. 

- выполняют бег с 

изменением направлений, 

скорости; 

- выполняют челночный бег 



 

с ведением и без ведения 

мяча; 

- выполняют упражнения на 

быстроту и точность 

реакций; 

- выполняют прыжки в 

заданном ритме; 

- выполняют игровые 

упражнения. 

Легкая атлетика Теоретические сведения. Фаза прыжка в длину с 

разбега. 

Значение ходьбы для 

укрепления здоровья 

человека, основы кроссового 

бега, бег по виражу. 

Правила судейства по бегу, 

прыжкам, метанию; правила 

передачи эстафетной палочки 

в легкоатлетических 

эстафетах. 

Практическая значимость 

развития физических качеств 

средствами легкой атлетики в 

трудовой деятельности 

человека. 

 

- Слушают инструктаж и 

применяют правила поведения на 

уроках лёгкой атлетики (под 

контролем учителя); 

- дифференцируют виды 

гимнастики: спортивная, 

художественная, атлетическая, 

ритмическая, эстетическая; 

- воспроизводят элементарные 

теоретические сведения о 

правильной осанке, 

- просматривают и рассматривают 

наглядные и демонстрационные 

материалы (видео, презентации, 

иллюстрации) о средствах 

гимнастики, слушают объяснение 

учителя о значение ходьбы для 

укрепления здоровья человека, 

основам кроссового бега, бег по 

виражу; 

- рассказывают правила судейства 

по бегу, прыжкам, метанию; 

правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических 

эстафетах. (с помощью учителя); 

- просматривают и рассматривают 

наглядные и демонстрационные 

- Слушают инструктаж и 

применяют правила 

поведения на уроках лёгкой 

атлетики; 

- дифференцируют виды 

гимнастики: спортивная, 

художественная, 

атлетическая, ритмическая, 

эстетическая; 

- воспроизводят 

теоретические сведения о 

правильной осанке, 

- просматривают и 

рассматривают наглядные и 

демонстрационные 

материалы (видео, 

презентации, иллюстрации) 

о средствах гимнастики, 

слушают объяснение 

учителя о значение ходьбы 

для укрепления здоровья 

человека, основам 

кроссового бега, бег по 

виражу; 

- рассказывают правила 

судейства по бегу, прыжкам, 

метанию; правила передачи 



 

материалы (видео, презентации, 

иллюстрации) о практической 

значимости развития физических 

качеств средствами легкой атлетики 

в трудовой деятельности человека; 

- участвуют в обсуждении, в 

беседе. 

 

эстафетной палочки в 

легкоатлетических 

эстафетах; 

- просматривают и 

рассматривают наглядные и 

демонстрационные 

материалы (видео, 

презентации, иллюстрации) 

о практической значимости 

развития физических качеств 

средствами легкой атлетики в 

трудовой деятельности 

человека; 

- участвуют в обсуждении, в 

беседе. 

 

Практический материал. 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». 

Бег. 

- Выполняют медленный бег с 

равномерной скоростью; 

- выполняют бег с варьированием 

скорости; 

- выполняют скоростной бег; 

- эстафетный бег (эстафета 4х100); 

- бег с преодолением препятствий; 

- выполняют бег на короткие, 

средние и длинные дистанции (бег 

300 м, бег на средние дистанции); 

- выполняют кроссовый бег по 

слабопересеченной местности 

(выполняют кросс 500-1000 м); 

- выполняют бег в различном 

темпе. 

Прыжки. 

- выполняют выпрыгивания и 

спрыгивания с препятствий; 

- выполняют прыжки в длину 

Бег. 

- Выполняют медленный бег 

с равномерной скоростью; 

- выполняют бег с 

варьированием скорости; 

- выполняют скоростной 

бег; 

- эстафетный бег (эстафета 

4х200); 

- бег с преодолением 

препятствий; 

- выполняют бег на 

короткие, средние и 

длинные дистанции (бег 300 

м, бег на средние 

дистанции); 

- выполняют кроссовый бег 

по слабопересеченной 

местности (выполняют 

кросс 500-1200 м); 



 

Толкание набивного мяча. 

Метание нескольких малых 

мячей в 2-3 цели. Метание 

деревянной гранаты. 

 

(способами «оттолкнув ноги», 

«перешагивание»); 

- выполняют прыжки в высоту 

способом «перекат»; 

- выполняют толкание набивного 

мяча; 

- выполняют метание нескольких 

малых мячей в 2-3 цели; 

- выполняют метание деревянной 

гранаты (совершенствуют технику 

метания и толкания). 

- выполняют бег в 

различном темпе. 

Прыжки. 

- выполняют выпрыгивания 

и спрыгивания с 

препятствий; 

- выполняют прыжки в 

длину (способами 

«оттолкнув ноги», 

«перешагивание»); 

- выполняют прыжки в 

высоту способом «перекат»; 

- выполняют прыжки в 

высоту с разбега 

«перешагивание», «перекат» 

(девочки); «перекидной» 

(мальчики); 

- выполняют прыжок в 

длину с низкого приседа (10 

- 12 шагов разбега); 

- выполняют толкание 

набивного мяча; 

- выполняют метание 

нескольких малых мячей в 

2-3 цели; 

- выполняют метание 

деревянной гранаты 

(совершенствуют технику 

метания и толкания). 

Лыжная и 

конькобежная 

подготовки 

Теоретические сведения. Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка как 

способ формирования 

прикладных умений и 

навыков в трудовой 

деятельности человека. 

Лыжные мази, их при-

- слушают инструктаж о правилах 

поведения на занятиях лыжами в 

школе; 

- различают и выбирают лыжные 

мази, обосновывают 

необходимость их применения; 

- называют и дифференцируют 

- слушают инструктаж о 

правилах поведения на 

занятиях лыжами в школе; 

- различают и выбирают 

лыжные мази, 

обосновывают 

необходимость их 



 

менение. Занятия лыжами в 

школе. Значение этих занятий 

для трудовой, деятельности 

человека. Правила 

соревнований по лыжным 

гонкам. 

Конькобежная подготовка: 

Аэродинамические 

характеристики тела 

человека и их значение для 

определения положения 

бегуна в пространстве при 

передвижении на коньках. 

Техника бега по прямой и на 

поворотах. 

Влияние занятий 

конькобежным спортом на 

организм человека, его 

профессионально-трудовую 

подготовку. Правила заливки 

льда; основы самоконтроля 

на занятиях на коньках. 

Сведения о технике бега по 

прямой и на поворотах. 

 

термины – названия лыжных 

шагов: скользящий шаг, 

ступающий шаг, попеременный 

двухшажный ход; 

- рассматривают наглядно-

демонстрационные материалы 

(презентации, видеоматериалы и 

др.) по видам лыжного спорта 

(лыжные гонки, слалом, 

скоростной спуск, прыжки на 

лыжах, биатлон); 

- участвуют в беседе, отвечают на 

вопросы учителя; 

- рассказывают правила 

соревнований по лыжным гонкам; 

- помогают учителю судить 

соревнования по лыжным гонкам. 

- участвуют в групповой работе по 

заданию учителя (обсуждают, 

осуществляют поиск и выбор 

ответа (с помощью учителя или 

обучающихся с достаточным 

уровнем); 

- отвечают на вопросы учителя по 

материалу урока с опорой на 

визуальный план; 

- обосновывают значимость 

лыжной подготовки как способа 

формирования прикладных 

умений и навыков в трудовой 

деятельности человека (при 

необходимости, с помощью 

учителя, по наводящим вопросам). 

 

Конькобежная подготовка: 

- слушают инструктаж о правилах 

применения; 

- называют и 

дифференцируют термины – 

названия лыжных шагов: 

скользящий шаг, ступающий 

шаг, попеременный 

двухшажный ход; 

- рассматривают наглядно-

демонстрационные 

материалы (презентации, 

видеоматериалы и др.) по 

видам лыжного спорта 

(лыжные гонки, слалом, 

скоростной спуск, прыжки 

на лыжах, биатлон); 

- участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы 

учителя; 

- рассказывают правила 

соревнований по лыжным 

гонкам; 

- помогают учителю судить 

соревнования по лыжным 

гонкам. 

- участвуют в групповой 

работе по заданию учителя 

(обсуждают, осуществляют 

поиск и выбор ответа; 

- отвечают на вопросы 

учителя по материалу урока 

с опорой на визуальный 

план; 

- обосновывают значимость 

лыжной подготовки как 

способа формирования 

прикладных умений и 



 

поведения на занятиях коньками; 

- слушают рассказ учителя об 

аэродинамических 

характеристиках тела человека и 

их значении для определения 

положения бегуна в пространстве 

при передвижении на коньках 

(элементарные сведения), 

отвечают на вопросы по рассказу; 

- называют аэродинамические 

характеристики тела человека (с 

помощью учителя); 

- смотрят показ с объяснением 

техники бега по прямой и на 

поворотах; 

- участвуют в беседе, отвечают на 

вопросы учителя о технике бега по 

прямой и на поворотах; 

- слушают объяснение и 

рассматривают наглядно-

демонстрационные материалы о 

влиянии занятий конькобежным 

спортом на организм человека, его 

профессионально-трудовую 

подготовку; 

- рассматривают наглядно-

демонстрационные материалы 

(презентации, видеоматериалы и 

др.) по правилам заливки льда, по 

теме конькобежного спорта и др.; 

- участвуют в групповой работе по 

заданию учителя (обсуждают, 

осуществляют поиск и выбор 

ответа (с помощью учителя или 

обучающихся с достаточным 

уровнем); 

навыков в трудовой 

деятельности человека. 

 

Конькобежная подготовка: 

- слушают инструктаж о 

правилах поведения на 

занятиях коньками; 

- слушают рассказ учителя 

об аэродинамических 

характеристиках тела 

человека и их значении для 

определения положения 

бегуна в пространстве при 

передвижении на коньках, 

отвечают на вопросы по 

рассказу; 

- называют 

аэродинамические 

характеристики тела 

человека; 

- смотрят показ с 

объяснением техники бега 

по прямой и на поворотах; 

- участвуют в беседе, 

отвечают на вопросы 

учителя о технике бега по 

прямой и на поворотах; 

- слушают объяснение и 

рассматривают наглядно-

демонстрационные 

материалы о влиянии 

занятий конькобежным 

спортом на организм 

человека, его 

профессионально-трудовую 

подготовку; 



 

- обосновывают значимость 

занятий конькобежным спортом 

для организма человека, его 

профессионально-трудовой 

подготовки (при необходимости, с 

помощью учителя, по наводящим 

вопросам). 

- рассматривают наглядно-

демонстрационные 

материалы (презентации, 

видеоматериалы и др.) по 

правилам заливки льда, по 

теме конькобежного спорта 

и др.; 

- участвуют в групповой 

работе по заданию учителя 

(обсуждают, осуществляют 

поиск и выбор ответа; 

- обосновывают значимость 

занятий конькобежным 

спортом для организма 

человека, его 

профессионально-трудовой 

подготовки. 

Практический материал Лыжная подготовка: 

Сочетание различных видов 

лыжных ходов на 

слабопересеченной 

местности. 

Конькобежная подготовка: 

Стойка конькобежца. Бег по 

прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. 

Свободное катание. Бег на 

время. 

- передвигаются с лыжами под 

рукой, на плече; 

- выполняют поворот на лыжах 

вокруг носков лыж; 

- передвигаются ступающим 

шагом по лыжне; 

- передвигаются скользящим 

шагом по лыжне; 

- смотрят показ с объяснением 

техники выполнения спуска 

склонов в низкой стойке и 

основной; 

- выполняют спуск со склонов в 

низкой стойке; 

- смотрят показ с объяснением 

техник выполнения подъёма по 

склону наискось, прямо 

ступающим шагом, «лесенкой»; 

- выполняют подъём по склону 

- передвигаются с лыжами 

под рукой, на плече; 

- выполняют поворот на 

лыжах вокруг носков лыж; 

- передвигаются ступающим 

шагом по лыжне; 

- передвигаются скользящим 

шагом по лыжне; 

- смотрят показ с 

объяснением техники 

выполнения спуска склонов 

в низкой стойке и основной; 

- выполняют спуск со 

склонов в низкой стойке; 

- смотрят показ с 

объяснением техник 

выполнения подъёма по 

склону наискось, прямо 

ступающим шагом, 



 

прямо ступающим шагом по 

лыжне (более пологий склон); 

- выполняют подъём по склону 

наискось и прямо; 

- выполняют подъём «лесенкой» 

по пологому склону; 

- передвигаются на лыжах в 

медленном темпе 500 м; 

- передвигаются на лыжах на 

скорость (по состоянию здоровья) 

на отрезке 30-40 м; 

- смотрят показ с объяснением 

техники передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом; 

- передвигаются на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом; 

- выполняют передвижение на 

скорость на расстояние до 100 м 

(по возможности); 

- выполняют повороты 

переступанием на месте; 

- выполняют передвижение на 

лыжах в медленном темпе на 

расстояние до 1 км; 

- преодолевают на лыжах 500 м 

(девочки), 1 км. (мальчики); 

- играют в игры на лыжах; 

- совершенствуют технику 

выполнения ступающего, 

скользящего шага, двухшажного 

хода; 

- смотрят показ с объяснением 

техники торможения «плугом»; 

- выполняют торможение 

«лесенкой»; 

- выполняют подъём по 

склону прямо ступающим 

шагом по лыжне (более 

пологий склон); 

- выполняют подъём по 

склону наискось и прямо; 

- выполняют подъём 

«лесенкой» по пологому 

склону; 

- передвигаются на лыжах 

до 1,5 км; 

передвигаются на лыжах в 

медленном темпе 500 м; 

- передвигаются на лыжах 

на скорость на отрезке 40-60 

м; 

- смотрят показ с 

объяснением техники 

передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом; 

- передвигаются на лыжах 

попеременным двухшажным 

ходом; 

- выполняют передвижение 

на скорость на расстояние 

до 100 м; 

- выполняют повороты 

переступанием в движении; 

- передвигаются на лыжах 

на дистанцию до 1,5 км 

(девочки), до 2 км 

(мальчики); 

- играют в игры на лыжах; 

- участвуют в эстафетах на 



 

«плугом», тормозят лыжами и 

палками; 

- передвигаются повторно в 

быстром темпе на отрезках 30-50 м 

(3 раза); 100 м (2 раза); 

- передвигаются на лыжах на 

дистанцию до 1 км (девочки); до 

1,5 км (мальчики); 

- осваивают и совершенствуют 

одновременный ход, бесшажный и 

одношажный ходы, 

одновременный двушажный ход; 

- выполняют поворот махом на 

месте; 

- передвигаются в быстром темпе 

на отрезках 30-40 м (девочки - 2–3 

раза, мальчики 3-5 раз, на кругу 

100-150 м (девочки – 1 раз, 

мальчики – 2 раза); 

- передвигаются на лыжах на 

дистанцию до 1 км - девочки, до 

1,5-2 км – мальчики. 

- выполняют спуски в средней и 

высокой стойке на лыжах; 

- выполняют поворот на 

параллельных лыжах при спуске 

на лыжах; 

- проходят на скорость отрезок до 

100 м 2-3 раза; 

- проходят дистанцию 1-3 км по 

среднепересечённой местности; 

- проходят дистанцию без учёта 

времени 1-2 км. 

 

Конькобежная подготовка: 

- удерживают стойка конькобежца; 

лыжах; 

- совершенствуют технику 

выполнения двухшахного 

хода, одновременного 

одношажного хода; 

- смотрят показ с 

объяснением техники 

торможения «плугом»; 

- выполняют торможение 

«плугом»; 

- выполняют подъём 

«полуёлочкой», 

«полулесенкой»; 

- передвигаются повторно в 

быстром темпе на отрезках 

40-60 см (5-6 раз); 150-200 м 

(2-3 раза); 

- передвигаются на лыжах 

до 2 км (девочки); до 3 км 

(мальчики); 

- соревнуются в лыжных 

эстафетах (300-400 м); 

- совершенствуют 

одновременный ход, 

бесшажный и одношажный 

ходы одновременный 

двушажный ход; 

- выполняют повороты 

махом на месте; 

- тормозят лыжами и 

палками; 

- смотрят показ с 

объяснением правильного 

падения при прохождении 

спусков; 

- имитируют и тренирую 



 

- выполняют бег по прямой; 

- выполняют бег по прямой и на 

поворотах; 

- выполняют вход в поворот; 

- выполняют свободное катание. 

правильное падение при 

прохождении спусков; 

- передвигаются в быстром 

темпе на отрезках 40-60 м 

(девочки 3-5 раз, мальчики 

5-7 раз), на кругу 150-200 м 

(девочки - 1-2 раза, 

мальчики - 2-3 раза); 

- передвигаются на лыжах 

на дистанцию до 2 км 

девочки, до 3 км мальчики; 

- участвуют в лыжных 

эстафетах на кругу 300-400 

м; 

- проходят на лыжах 

дистанцию до 2 км девушки, 

до 2,5 км юноши; 

- выполняют поворот на 

месте махом назад кнаружи; 

- выполняют спуски в 

средней и высокой стойке; 

- преодолевают бугры и 

впадины на лыжах; 

- выполняют поворот на 

параллельных лыжах при 

спуске на лыжне; 

- проходят на скорость 

отрезок до 100 м 4-5 раз; 

- проходят на лыжах 

дистанцию 3-4 км по 

среднепересечённой 

местности; 

- выполняют переход с 

попеременного 

двухшажного к 

одновременным ходам; 



 

преодоление выступа; 

подъём «лесенкой»; 

- проходят дистанцию 2 км 

на время; 

- проходят на скорость 

отрезок до 100 м 4-5 раз; 200 

– 300м (девушки); 300-400 м 

(мальчики) 2 -3 раза. 

 

Конькобежная подготовка: 

- удерживают стойка 

конькобежца; 

- выполняют бег по прямой; 

- выполняют бег по прямой 

и на поворотах; 

- выполняют вход в поворот; 

- выполняют свободное 

катание. – выполняют бег на 

время. 

Подвижные игры Практический материал. Коррекционные игры; 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений: 

игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей 

мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием; на лыжах 

и коньках; с переноской 

груза. 

- играют в коррекционные игры 

(по показу и образцу учителя); 

- играют в игры с элементами 

общеразвивающих упражнений 

(по показу и образцу учителя): 

игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; 

построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием; на 

лыжах и коньках; с переноской 

груза. 

- играют в коррекционные 

игры (по показу и образцу 

учителя); 

- играют в игры с 

элементами 

общеразвивающих 

упражнений (по показу и 

образцу учителя): 

игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и 

ловлей мяча; построениями 

и перестроениями; 

бросанием, ловлей, 

метанием; на лыжах и 

коньках; с переноской груза; 

- самостоятельно 

инициируют проведение 



 

игр; 

- организуют и проводят 

игру с участием других 

обучающихся, в том числе с 

минимальным уровнем; 

- демонстрируют образец 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений. 

Спортивные игры Теоретические сведения. Баскетбол: 

Санитарно-гигиенические 

требования к занятиям 

баскетболом. 

Упрощенные правила игры в 

баскетбол; права и 

обязанности игроков; 

предупреждение 

травматизма. Правила игры 

в баскетбол (наказания при 

нарушениях правил). 

Влияние занятий 

баскетболом на 

профессионально-трудовую 

подготовку обучающихся; 

правила судейства. 

Оформление заявок на 

участие в соревнованиях. 

Баскетбол и специальная 

Олимпиада. 

Волейбол: 

Наказания при нарушении 

правил игры. Влияние 

занятий по волейболу на 

профессионально-трудовую 

деятельность; судейство 

игры, соревнований. 

- Слушают объяснение учителя, 

общие сведения о баскетболе, 

волейболе и др.; 

- слушают инструктаж по технике 

безопасности в процессе игры в 

баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, хоккей на полу, 

инструктаж по предупреждению 

травм при участии в спортивных 

играх, санитарно-гигиенические 

требования к занятиям к занятиям 

спортивными играми; 

- просматривают видеоматериал с 

последующим обсуждением 

правил спортивных игр, тактики 

игры (по теме урока); 

- смотрят по показ с объяснением 

расстановки игроков, 

перемещения по площадке, стойки 

волейболистов, баскетболистов, 

теннисистов и др.; 

- знакомятся с упрощёнными 

правилами игры, правилами 

судейства, наказаниями при 

нарушениях правил игры; 

- рассматривают 

демонстрационный материал по 

- Слушают объяснение 

учителя; 

- слушают объяснение 

учителя; 

- слушают инструктаж по 

технике безопасности в 

процессе игры в баскетбол, 

волейбол, настольный 

теннис, хоккей на полу; 

- просматривают 

видеоматериал с 

последующим обсуждением 

правил спортивных игр (по 

теме урока, о специальной 

Олимпиаде и др.); 

- рассказывают упрощенные 

правила игры в баскетбол; 

права и обязанности 

игроков; правила 

предупреждения 

травматизма; 

- рассказывают, соблюдают 

порядок оформления заявок 

на участие в соревнованиях 

по баскетболу, волейболу; 

- рассматривают 

демонстрационный 



 

Оформление заявок на 

участие в соревнованиях. 

Волейбол и Специальная 

Олимпиада. 

Настольный теннис: 

Парные игры. Правила 

соревнований. Тактика 

парных игр. 

Экипировка теннисиста. 

Разновидности ударов. 

Хоккей на полу: 

Тактика командной игры. 

Наказания при нарушениях 

правил игры. 

 

теме (презентации, иллюстрации, 

наглядность); 

- отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план, 

участвуют в беседе; 

- выполняют практические задания 

с заданными параметрами 

(например, подбирают экипировку 

теннисиста, дифференцируют 

разновидности ударов, подбирают 

ответы на вопрос по 

предоставленным карточкам и др.) 

с помощью педагога: поэтапное 

предъявление инструкции, 

пошаговый (пооперационный) 

контроль выполнения задания; 

- выполняют учебные тесты по 

теоретическим вопросам 

спортивных игр; 

- участвуют в групповой работе по 

поиску информации или 

выполнению задания (на 

доступном уровне, с помощью 

учителя); 

- обосновывают роль судьи на 

соревнованиях. 

материал по теме 

(презентации, иллюстрации, 

наглядность); 

- отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план, 

участвуют в беседе; 

- выполняют практические 

задания с заданными 

параметрами (например, 

подбирают экипировку 

теннисиста, 

дифференцируют 

разновидности ударов, 

подбирают ответы на вопрос 

по предоставленным 

карточкам и др.); 

- выполняют учебные тесты 

по теоретическим вопросам 

спортивных игр; 

- участвуют в групповой 

работе по поиску 

информации или 

выполнению задания; 

- обосновывают роль судьи 

на соревнованиях. 



 

Практический материал. Баскетбол: 

Тактические приемы 

атакующего против 

защитника. Ловля мяча 

двумя руками с 

последующим ведением и 

остановкой. Передача мяча 

двумя руками от груди в 

парах с продвижением 

вперед. Ведение мяча с 

обводкой препятствий. 

Броски мяча в корзину в 

движении снизу от груди. 

Подбирание отскочившего 

от щита мяча. Учебная игра 

по упрощенным правилам. 

Захват и выбивание мяча в 

парах. Ведение мяча шагом 

и бегом с обводкой 

условных противников. 

Передача мяча в движении 

бегом в парах, бросок мяча 

одной рукой от плеча в 

движении. Штрафной 

бросок. Зонная защита. 

Подвижные игры на основе 

баскетбола. Эстафеты с 

ведением мяча. 

 

 

Волейбол: 

Стойка и перемещения 

волейболиста. Передача 

мяча сверху двумя руками 

над собой и передача мяча 

снизу двумя руками на месте 

Баскетбол: 

- осуществляют практическое 

судейство (с помощью учителя); 

- используют тактические приемы 

атакующего против защитника, 

зонную и персональную защиту; 

- выполняют передачу, ведение и 

ловлю мяча (ранее изученными 

способами); 

- выполняют ловлю средней 

высоты летящего мяча, стоя на 

месте одной рукой с поддержкой 

другой; 

- выполняют передачу мяча в 

прыжке; 

- сочетают приёмы передачи и 

ловли мяча; 

- играют в подвижные игры на 

основе баскетбола; 

- участвуют в эстафетах с 

ведением мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол: 

- осуществляют практическое 

судейство соревнований (на 

элементарном уровне, с помощью 

учителя); 

- используют тактические приемы; 

Баскетбол: 

- осуществляют 

практическое судейство; 

- используют тактические 

приемы атакующего против 

защитника, зонную и 

персональную защиту; 

- выполняют передачу, 

ведение и ловлю мяча (ранее 

изученными способами); 

- выполняют ловлю средней 

высоты летящего мяча, стоя 

на месте одной рукой с 

поддержкой другой; 

- выполняют передачу мяча 

в прыжке; 

- сочетают приёмы передачи 

и ловли мяча; 

- выполняют совместные 

игровые действия трёх 

нападающих против двух 

защитников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол: 

- осуществляют 

практическое судейство 

соревнований; 

- используют тактические 



 

и после перемещения. 

Нижняя прямая подача. 

Прыжки с места и с шага в 

высоту и длину. Прием и 

передача мяча сверху и 

снизу в парах после 

перемещений Верхняя 

прямая подача. Прямой 

нападающий удар через 

сетку (ознакомление). 

Прыжки вверх с места и 

шага, прыжки у сетки. 

Многоскоки. Многократный 

прием мяча снизу двумя 

руками. Блокирование 

нападающих ударов. 

Учебные игры на основе 

волейбола. Игры (эстафеты) 

с мячами. 

Настольный теннис: 

Одиночные и парные 

учебные игры. Тактические 

приемы в парных играх. 

 

 

 

Хоккей на полу: 

Игры против соперника, 

перемещение вправо и 

влево. Занятие правильного 

положения (центральный 

нападающий, крайний на-

падающий, защитник). 

Наказания при нарушениях 

правил игры. 

Совершенствование всех 

- выполняют передачу, ведение и 

ловлю мяча различными 

способами (ранее изученными 

способами); 

- выполняют верхнюю передачу 

двумя руками в различных 

направлениях, стоя на месте; 

- смотрят показ с объяснением 

техники выполнения прямого 

нападающего удара через сетку; 

- выполняют одиночное и парное 

блокирование; 

- играют в учебные игры на основе 

волейбола; 

- участвуют в играх, эстафетах с 

мячами. 

 

 

 

 

Настольный теннис: 

- выполняют приём и передачу 

мяча теннисной ракеткой; 

- играют в одиночные и парные 

учебные игры; 

- используют тактические приемы 

в парных играх. 

 

 

Хоккей на полу: 

- занимают правильное положение 

(центральный нападающий, 

крайний нападающий, защитник); 

- играют против соперника, 

перемещаются вправо и влево; 

- закрепляют и совершенствуют 

приемы; 

- выполняют передачу, 

ведение и ловлю мяча 

различными способами 

(ранее изученными 

способами); 

- выполняют верхнюю 

передачу двумя руками в 

различных направлениях, 

стоя на месте; 

- смотрят показ с 

объяснением техники 

выполнения прямого 

нападающего удара через 

сетку; 

- выполняют прямой 

нападающий удар через 

сетку; 

- выполняют одиночное и 

парное блокирование; 

- играют в учебные игры на 

основе волейбола; 

- участвуют в играх, 

эстафетах с мячами. 

 

 

 

 

Настольный теннис: 

- выполняют приём и 

передачу мяча теннисной 

ракеткой; 

- играют в одиночные и 

парные учебные игры; 

- используют тактические 

приемы в парных играх. 



 

приемов игры. Командные 

соревнования — учебные 

игры. 

 

приемы игры; 

- играют в командные 

соревнования - учебные игры; 

- применяют наказания при 

нарушениях правил игры. 

 

 

Хоккей на полу 

- занимают правильное 

положение (центральный 

нападающий, крайний 

нападающий, защитник); 

- играют против соперника, 

перемещаются вправо и 

влево; 

- закрепляют и 

совершенствуют приемы 

игры; 

- играют в командные 

соревнования - учебные 

игры; 

- применяют наказания при 

нарушениях правил игры. 



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура". 

Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современного 

общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий 

физической культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени 

года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под 

руководством педагогического работника) для организации индивидуального отдыха, 

укрепления здоровья, повышения уровня физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством 

педагогического работника), направленных на развитие основных физических качеств 

человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма, знание основных правил закаливания, 

правил безопасности и гигиенических требований; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие 

основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и 

координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью педагогического работника); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

хорошо усвоенных (под руководством педагогического работника); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол (под руководством педагогического работника) в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи 



 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью педагогического работника); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической 

культуры и спорта в современном обществе (Олимпийское, Паралимпийское 

движение, Специальные олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с 

возрастной нормой; 

составление (под руководством педагогического работника) комплексов 

физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме 

дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств 

человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в 

группах (под контролем педагогического работника) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки 

и отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 



 

баскетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

адекватное взаимодействие с другими обучающимися при выполнении заданий по 

физической культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных 

действий, анализ и нахождение ошибок. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Профильный труд" 

(X - XII классы) предметной области "Технология" включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

 

Пояснительная записка. 

Целью изучения предмета "Профильный труд" в X - XII классах является 

совершенствование профессиональной подготовки обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности  за счет изготовления 

ими технологически более сложных изделий и расширения номенклатуры операций, 

которыми они овладевают в рамках реализуемого профиля. На этом этапе обучения 

трудовая деятельность обучающихся в целом осуществляется под руководством 

педагогического работника. Однако при выполнении знакомых заданий от них 

требуется проявление элементов самостоятельности. 

Учебный предмет "Профильный труд" должен способствовать решению 

следующих задач: 

расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических 

традициях в мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

ознакомление с современным производством и требованиями предъявляемыми им 

к человеку; 

совершенствование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия 

в производительном труде; 

совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в профессиональной деятельности; 

коррекция и развитие познавательных процессов, межличностного общения, 

профессионального поведения; 

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; 

развитие активности, целенаправленности, инициативности. 

 

Содержание учебного предмета "Профильный труд". 

Программа по профильному труду X - XII в классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов по реализуемым профилям трудового 

обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии, вне зависимости от выбора Организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью). 

Инструменты и оборудование: инструменты ручного и механизированного труда. 

Первоначальные знания устройства, функций, назначения бытовой техники и 

промышленного оборудования. Подготовка к работе инструментов и наладка 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. Качество и производительность труда. 

Формирование готовности к работе на современном промышленном оборудовании. 

Технологии изготовления предмета труда: Разработка технологических карт 

изготовления предметов труда. Самостоятельное чтение технологических карт и 

изготовление предметов по ним. Совершенствование основных профессиональных 

операций и действий. Выбор способа действия по инструкции. Корректировка 

действий с учетом условий их выполнения. Выполнение стандартных заданий с 

элементами самостоятельности. Самостоятельное изготовление зачетных изделий. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения. 

Содержание программы 

ПРОФЕССИЯ — СТОЛЯР(СТРОИТЕЛЬНЫЙ)  

 код профессии 18880  

Пояснительная записка 

        

Целью  профессионального обучения является подготовка самостоятельного, 

активного и профессионально грамотного рабочего деревообрабатывающего и 

строительного производства в процессе формирования умений, знаний и навыков по 

профессии столяр на широкой политехнической основе. Опираясь на опыт и трудовую 



 

подготовку предшествующих этапов трудового обучения в V—VII, VIII классах, 

глухие учащиеся осваивают свою первую профессию, начинают профессиональную 

деятельность, к которой у них проявился устойчивый интерес и способности. В этот 

период целенаправленно осуществляется трудовая и социально-профессиональная 

адаптация глухих старшеклассников, направленная не только на формирование 

профессиональных знаний и умений, но и на освоение норм и ценностей конкретного 

трудового коллектива (глухих, слышащих или смешанного), особенностей и 

возможностей адаптации в нем. 

Содержание программы профессионального обучения профессии столяр 

(строительный) по образовательной области «Трудовое обучение» »в IX—XI классах 

школ глухих разработано на основе системного анализа деревообрабатывающего 

производства и трудовых функций столяров во взаимосвязи с программами 

профильного обучения в VIII классе и изучением основ наук в школе. 

 В процессе теоретического обучения старшеклассники знакомятся с предметами:  

- Охрана труда (организацией труда на деревообрабатывающих предприятиях и 

строительных объектах);  

- Материаловедение (основными свойствами и областью применения 

современных древесных, древесно-стружечных, волокнистых и других материалов на 

основе древесины); 

- Строительное черчение о правилах чтения  чертежей, конструкторской и 

технологической документации, составление эскизов, технических рисунков, чертежей); 

-Специальная технология (с новым технологическим оборудованием, 

технологией обработки древесины).  

В изучение всех тем программы должны входить вопросы современной 

техники и технологии производства, безопасности труда, научной организации труда и 

конкретной экономики. Учащиеся должны получать представление о правилах чтения 

конструкторской и технологической документации, об основах стандартизации и 

метрологии, о методах проектирования, поиска новых технических решений, 

преодоления технических противоречий и др. 

В разделе программы «Теоретическое обучение» следует обратить внимание 

на изучение основ технологии изготовления деталей и основные технологические 

операции; знание наиболее широко применяемых в столярном деле материалов; 

порядок организации рабочего места; методы рационализаторской работы; 

закономерности развития техники и пути реализации достижений научно-

технического прогресса; повышение уровня научно-технических знаний при изучении 

современной техники и доступных высоких производственных и информационных 

технологий. 

Основной задачей практического обучения является формирование 

профессиональных умений и навыков выполнения основных столярных и сборочных 

операций, приемов применения режущих инструментов и приспособлений, 



 

использования контрольно-измерительных средств, рационального выбора 

технологической оснастки и дальнейшее их закрепление в процессе практических 

работ и производительного труда. 

Практическое обучение проводится в два этапа: 

- Производственное обучение  в учебных мастерских ; 

          - Производственная практика на производстве. 

На учебных занятиях и в ходе практическое обучение особое внимание следует 

обращать на соблюдение правил безопасности труда, противопожарных мероприятий, 

санитарии и гигиены труда. 

С целью повышения эффективности воспитания у глухих старшеклассников 

интереса к профессиональной деятельности, следует привлекать их к выполнению 

расчетно-графических задач и заданий производственного характера с использованием 

технической и справочной литературы, к разработке технических проектов и участию 

в творческих работах. Для ознакомления учащихся со структурой 

деревообрабатывающего предприятия, строительной организации, с основными 

этапами производственного процесса изготовления строительных изделий из 

древесных материалов, с работой станков и оборудования, с условиями труда и отдыха 

рабочих в программу включены экскурсии на деревообрабатывающие предприятия и 

стройки и прохождение  производственной практики на предприятии. 

В процессе профессионального обучения необходимо  использовать бригадные и 

коллективные формы организации труда, ученическое самоуправление, конкурсы 

профессионального мастерства, моральное и материальное поощрение.   

В процессе обучения осуществляется контроль по изучению теоретического 

материала в форме контрольных работ, тестовых заданий, промежуточной и итоговой 

аттестации по темам, по предметам.  

Контроль за практическими освоением осуществляется выполнением 

практических работ, комплексных работ. 

К окончанию профессионального обучения в школе выпускники должны пройти 

курс теоретического обучения и получить основные профессиональные умения и 

навыки. Завершается  обучения итоговой аттестацией в форме выпускного 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований к профессии столяр строительный 2 разряда. 

По итогам квалификационного экзамена,  обучающимся успешно сдавший 

квалификационный экзамен присваивается 2 разряд по профессии «Столяр 

(строительный)»(приложение1,2)   

Программа ориентирована на использование следующих учебных пособий и 

литературы:  учебники Б.А. Степанов Технология плотничных и столярных работ. 

Москва Академия, В.Н.  Обливин Л.Н. Никитин Охрана труда на 

деревообрабатывающих предприятиях  Москва Проф.Обр.Издат, Б.А. Степанов 



 

Материаловедение для профессий, связанных с обработкой древесины. Москва 

Проф.Обр.Издат.,  Е. А. Гусарова, Т. В. Митина, Ю. О. Полежаев, В. И. Тельной  

Строительное черчение. Москва. Академия. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Столяр 2-го разряда должен знать: 

основные породы древесины; 

свойства и пороки древесины; способы предохранения древесины и столярных 

изделий от порчи и разрушения; 

пиломатериалы и другие материалы, применяемые в столярном производстве; 

конструкции основных видов столярных изделий, применяемых в строительстве; 

технологический процесс изготовления и отделки строительных изделий из 

древесины, обработки сырья и полуфабрикатов; 

виды столярных операций, приемы и последовательность их выполнения; 

приемы точки и правки ручного режущего инструмента; 

правила и приемы работы на столярно-сборочном оборудовании; 

устройство, правила и приемы работы ручными механизированными и 

электрифицированными инструментами; 

основные виды деревообрабатывающих станков, их назначение и приемы работы на 

них; правила сборки строительных изделий из древесины, шаблоны и приспособления, 

конструкции и работа сборочных вайм; 

виды и свойства столярных клеев, способы их приготовления и использования при 

склеивании и фанеровании; 

причины и виды брака, способы его предупреждения и устранения; 

требования, предъявляемые к качеству готовых изделий и столярных работ; 

технические условия на обработку деталей; 

контрольно-измерительные инструменты и правила пользования ими; 

допуски и посадки в деревообрабатывающем производстве и строительных работах по 

дереву; правила и способы изображения и чтения чертежей и эскизов столярных 

изделий; правила технической эксплуатации и регулирования столярного 

оборудования; правила техники безопасности труда, производственной санитарии и 

гигиены, мероприятия по пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

 

Столяр 2-го разряда должен уметь: 

определять породы древесины, качество материалов, дефекты и пороки древесины в 

пиломатериалах и столярных изделиях, предупреждать возможный брак в работе и 

исправлять его; 

правильно организовывать свое рабочее место; 



 

выполнять все виды столярных работ и операций без нарушения технологического 

процесса, с помощью ручных, механизированных и электрифицированных 

инструментов и на основных деревообрабатывающих станках; 

изготавливать столярные изделия и выполнять столярные работы на строительных 

объектах по несложным чертежам и эскизам, по технологическим и инструкционным 

картам; 

производить отделку столярных изделий прозрачными и непрозрачными покрытиями; 

производить ремонт столярных изделий и конструкций; 

пользоваться измерительными инструментами при контроле точности и качества 

столярных работ; 

выполнять правила бережной эксплуатации оборудования, инструментов и 

приспособлений, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по предмету 

Специальная технология 

                                                   Срок обучения – 3 года   

 

№ 

п/п 

Специальная технология 

Темы 

 
10 класс 

 

1 
Вводное занятие. Основные сведения о столярных работах в 

строительстве 

2 

 Охрана труда и  пожарная безопасность  на 

деревообрабатывающих предприятиях и строительных объектах, 

в учебных мастерских 

3 Технология производства столярных работ 

4 Точность обработки и шероховатость поверхности 

5 Основы экономики и предпринимательства 

 
11 класс 

 

6 

Деревообрабатывающие станки и ручные элекрофицированный 

инструмент 

 

7 Конструкции столярно-строительных изделий 

8 Технология производства столярных работ 

9 Допуски и технические измерения 



 

10 Стандартизация и контроль качества 

 
   12 класс 

 

11  Технология столярных работ на строительных 

12  Основы проектирования и технического творчества 

                         

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Срок обучения – 3 года 

 

№ 

п/

п 

Практическое  обучение 

Темы 

 
10 класс 

Обучение в учебных  мастерских 

1 Вводное занятие 

2 
Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных 

мастерских 

3 Экскурсия на деревообрабатывающее предприятие 

4 

 Основные операции по обработки древесины. 

-Пиление древесины и древесных материалов 

- Строгание древесины плоских и профильных поверхностей 

ручным инструментом 

-  Долбление древесины и древесных материалов ручным 

инструментом и резание стамеской с последующим соединением в 

узлы 

- Сверление древесины и древесных материалов ручным и 

механизированным инструментом, сборка деталей в узлы 

5 Шиповые соединения в столярных изделиях 

6. Комплексные работы по выполнению столярных работ 

            11 класс 

 
Обучение в учебных  мастерских 

 

7 
Организация работы и рабочего места в учебной мастерской и 

строительстве 

8.  Экскурсия на строительный объект 

9 
Выполнение столярных изделий  с использованием станочного 

оборудования 

10 Выявление дефектов и ремонт столярных  изделий 



 

11  Производственная практика на предприятии 

 

 
12 класс 

 

 
Обучение в учебных  мастерских 

 

12 
Организация работы и рабочего места столяра в учебной 

мастерской и строительстве 

13  Экскурсия на строительный объект 

14 
Изготовление заготовок для столярно-строительных изделий на 

станках, изготовление фрезерованных деталей 

15 Установка оконных и дверных приборов 

16 
Сборка и комплектование оконных и дверных блоков, встроенной 

мебели 

17 Производственная практика на предприятии 

Тематическое планирование 

По предмету « Материаловедение» 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование ООУЭ (тем, разделов) 

1 Введение 

2 Строение дерева и древесины 

3 Физические и химические свойства древесины 

4 Механические свойства древесины 

5 Пороки дерева 

6 Характеристика древесины основных пород и их промышленного 

значения 

7 Классификация и стандартизация лесных материалов 

8 Клеи 

9 Отделочные материалы 

10 Детали и изделия из древесины. 

11 Металлические изделия и мебельная фурнитура. 

12 Смазочные масла 

Тематическое планирование  по предмету 

«Строительное черчение». 

 Тема 



 

Номер темы 

I 

                                    11 класс 

Тема 1. Введение в курс черчения 

Тема 2. Практическое применение геометрических 

построений 

Тема 3. Аксонометрия и прямоугольные проекции 

Тема 4. Сечения и разрезы 

Тема 5. Основные сведения по строительному черчению 

Итого за 10 класс 

II 

                              12 класс 

Тема 6. Основные сведения по строительному черчению 

Тема 7. Чтение и выполнение чертежей и схем по 

профессии 

 

                                                     ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

предмета «Охрана труда»  

 

№ 

тем

ы 

Название темы 

                                   11  класс 

1.  Общие вопросы трудового законодательства. 

2.  Организация охраны труда в строительстве. 

3.  Производственный травматизм. 

4.  Индивидуальные средства защиты. 

5.  Безопасная организация строительной площадки. 

6.  Безопасная организация погрузочно-разгрузочных работ. 

7.  Безопасная эксплуатация строительных машин и механизмов, и 

эксплуатация технологической оснастки. 

8.  Безопасная работа с ручным инструментом и с ручным 

электроинструментом. 

                                    12 класс 

9.  Электробезопасность на строительной площадке. 



 

10.  Пожарная безопасность. 

11.  Санитарно-бытовое обеспечение работающих на строительной 

площадке. 

12.  Первая помощь при несчастных случаях. 

13.  Безопасность труда при работе на деревообрабатывающих 

станках. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

X КЛАСС 

Программа по предмету «Специальная технология»  

   

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТОЛЯРНЫХ РАБОТАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

Применение древесины и древесных материалов в строительстве. Значение 

строительства для развития народного хозяйства. Структура современного 

деревообрабатывающего предприятия. Продукция, выпускаемая для строительства. 

Перспективы развития деревообрабатывающей индустрии и промышленности 

древесных строительных материалов. Профессия— столяр (строительный). 

Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда рабочего. 

Организация индивидуального и коллективного труда на рабочем месте, участке, в 

бригаде. 

 

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТАХ   

Охрана труда и пожарная безопасность на деревообрабатывающих 

предприятиях и строительных объектах. Мероприятия по охране труда на 

деревообрабатывающих предприятиях и строительных объектах. 

Основные положения законодательства по охране труда. Охрана труда подростков. 

Виды и причины травматизма на деревообрабатывающем предприятии и 

строительстве. Меры предупреждения травматизма: ограждение опасных мест, 

переездов и переходов, предупредительная сигнализация, предупредительные 

надписи, специальные посты и т. д. Правила поведения на территории предприятия и 

строительства. 

Предупреждение травматизма в заготовительных и сборочных цехах 

деревообрабатывающих предприятий. Ограждение движущихся частей механизмов. 

Предохранительные и оградительные устройства для станочного оборудования и 

электрических установок. Изоляция токоведущих частей и заземление 

электрооборудования, устройств вентиляции, увлажнителей и т.п. Изучение 

производственной инструкции по безопасности труда и правилам поведения в цехах. 



 

Правила безопасности труда на строительстве. Первая помощь при несчастных 

случаях. 

Мероприятия по технике безопасности столярных работ. Изучение 

производственной инструкции по безопасности труда столяра на рабочем месте, в 

цехах предприятия и на строительстве. Требования к одежде работающего. 

Противопожарные мероприятия. Противопожарный режим на предприятии и 

строительстве. Действия при обнаружении пожара на строительстве или территории 

предприятия. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Ликвидация пожара 

имеющимися в цехе средствами пожаротушения. Использование пенных и газовых 

огнетушителей. Включение стационарных огнегасительных установок. Эвакуация 

людей и материальных ценностей при пожаре. Добровольные пожарные дружины. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛЯРНЫХ РАБОТ   

Понятие о производственном процессе деревообрабатывающего предприятия. 

Массовое, крупно-, мелкосерийное и индивидуальное производство столярных 

изделий. Технологический процесс — основа производственного процесса. Стадии 

технологического процесса: получение пиломатериалов, сушка материалов, разметка 

и раскрой, черновая и чистовая обработка деталей, сборка узлов и конструкций, 

сборка и отделка выпускаемой продукции. Технологический процесс как 

совокупность технологических операций. Расчленение процесса деревообработки на 

отдельные операции. 

Технологическая последовательность обработки столярного изделия как план 

работы по его изготовлению с использованием технико-технологической 

документации. Виды технико-технологической документации (чертежи, эскизы, 

технологические, операционные, инструкционные карты, наряды на работу и др.) и 

работа по ним. Значение технологических карт для организации производственного 

процесса. Содержание технологических карт и их составление. Основные 

технологические операции по деревообработке и их значение в столярных работах. 

Разметка. Назначение разметки, виды, последовательность и приемы разметки 

по чертежу, по образцу, по шаблону с учетом припусков на пиление и строгание. 

Разметочные и измерительные инструменты, проверка их точности и исправности. 

Правила техники безопасности при разметке. 

Пиление. Пиление древесины вдоль, поперек и под углом к направлению 

волокон. Форма зубьев пил для поперечного, продольного и смешанного пиления, 

элементы полотна пилы, зубьев и углы их заточки. Разновидности, устройство, 

назначение и размеры пил. Способы крепления и приспособления для различных 

видов пиления под прямым, острым и тупым углами. Применение простого и 

универсального (поворотного) стусла при пилении. Подготовка пил к работе: 

фугование, разводка, заточка и правка зубьев. Виды брака при пилении, его 

предупреждение и исправление. Правила техники безопасности при пилении. 



 

Строгание. Назначение операции строгания. Инструменты для различных видов 

строгания (шерхебель, одинарные и двойные рубанки, полуфуганок, фуганок, цикля, 

торцовой рубанок, цинубель, шлифтик, отборник, шпунтубель, галтель, горбатик, 

калевка), их устройство и приемы работы ими. Подготовка строгальных инструментов 

к работе: заточка, правка и наладка. Приспособления и устройства для установки и 

закрепления заготовок при строгании. Проверка качества и точности строгания, 

требования к качеству строганой поверхности в зависимости от ее назначения. Брак 

при строгании, его предупреждение и исправление. Правила техники безопасности 

при строгании. 

Сверление. Назначение и применение операции сверления. Инструменты 

(сверла) для сверления, их разновидности, конструкции и размеры в зависимости от 

применения (спиральные сверла, перки, центровые, зенковочные и др.). Устройство и 

элементы сверл. Приспособления и устройства для сверления (бурова; коловороты 

простые, с трещоткой, с кулачковыми патронами; дрели винтовые, шестеренчатые, 

электрифицированные). Приемы разметки и сверления сквозных и глухих отверстий. 

Контроль точности и качества сверления. Брак при сверлении и его предупреждение. 

Правила техники безопасности при сверлении и зенковании. 

Долбление. Назначение и применение операции долбления древесины. 

Инструменты (долота), используемые при долблении, их устройство, размеры и углы 

заострения. Заточка и правка долот. Правила и приемы работы долотами при 

долблении глухих и сквозных отверстий, под прямым углом и наклоном. Контроль 

точности и качества долбления. Брак при долблении и его предупреждение. Правила 

техники безопасности при долблении. 

Резание стамеской. Назначение и применение операции резания стамеской. 

Инструменты (стамески), используемые при резании и зачистке древесины, их 

устройство, размеры и углы заострения. Заточка и правка стамесок. Правила и приемы 

работы стамесками при резании и зачистке. Контроль точности и качества работы 

стамеской. Брак, его причины и предупреждение. Правила техники безопасности при 

резании стамеской. 

Столярные соединения: разъемные и неразъемные. Конструктивные элементы 

столярных изделий: доска, брусок, рамка, щит, короб. Элементы досок и брусков: 

пласть, кромка, ребро, торец, фаска, фальц, четверть, калевка, галтель. 

Соединение деревянных деталей по длине, кромкам; угловые концевые, 

серединные, ящичные вязки. Их назначение и применение в столярных конструкциях. 

Основные конструктивные способы соединения деревянных деталей: вязка брусков, 

вязка досок и щитов, сплачивание, сращивание и наращивание. 

Угловые соединения (вязки) брусков рамочные и ящичные: в полдерева 

(внакладку); сквозным прямым шипом, одинарным и двойным, прямым глухим 

одинарным; прямым одинарным шипом (сквозным и глухим), с подсечкой 

вполупотемок и впотемок; шипом лапчатым «ласточкин хвост» сквозным или глухим; 



 

на двух вставных круглых шипах; на ус примыканием; на ус внакладку; на ус 

сквозным шипом одинарным или двойным; на ус глухим потайным шипом; на ус 

вставным одинарным или двойным шипом; на ус вставными круглыми шипами; в 

шпунт; в фалец; бесшпунтовая на нагелях. 

Тавровые (серединные) вязки брусков: в полдерева (внакладку), 

трапецеидальной накладкой, прирезкой сквозной лапой «ласточкин хвост»; прямым 

сквозным или глухим шипом (одинарным и двойным); на круглых вставных шипах; 

прирезной глухой лапой; в паз сквозной и несквозной; в паз и гребень (сквозной и 

глухой). 

Крестовые вязки брусков: в полдерева; с подсечкой, по типу вязки 

горбыльков; вязка заподлицо; на прямой и на косой крест. 

Ящичные соединения (вязки досок и щитов): угловые ящичные соединения на 

шип прямой открытый; на шип «ласточкин хвост» сквозной, полупотайной и 

потайной; на шип круглый вставной открытый; тавровые ящичные соединения в паз 

широкий и узкий; в узкий паз с двумя заплечиками; в конусный паз, внаград с одной и 

двойной подрезкой; прямыми шипами; вставными круглыми шипами. 

Сплачивание щитов: на гладкую фугу; на фугу и вставные круглые шипы; на 

фугу и вставные плоские шипы; в четверть; в паз и гребень; в паз на вставную рейку; 

на шпонках; обвязка щита рамкой с пазами или фальцами. 

Сращивание и наращивание брусков: косой прирезкой под угол в 45° без 

шипа, на косой ус; клиновидным шипом одинарным, двойным, тройным; вставным 

круглым шипом; вставным лапчатым шипом. 

Соединение деталей и частей изделий деревянными скрепками-стяжками, 

сухарями и натяжными клиньями, гвоздями, шурупами, глухарями, болтами, 

угольниками, накладками, вставными пластинками. 

Выбор способов соединения столярных деталей и изделий. Последовательность 

выполнения работ, операций и приемов в каждом из перечисленных видов столярных 

соединений. Инструменты и приспособления для выполнения столярных соединений. 

Дефекты столярных соединений, меры их предупреждения и исправления. Правила 

техники безопасности при выполнении столярных соединений. 

Склеивание древесины и столярных соединений. Назначение и 

технологический процесс склеивания. Требования к подготовке поверхностей и клеев 

для склеивания. Технические условия на склеивание деталей. Приспособления для 

склеивания и прессовки склеиваемых деталей: кисти, валики, клеенамазывающие 

вальцы, струбцины, жимки, прессы, ваймы, клеильно-конвейерные ваймы, 

щитосшивальные машины. Временные и температурные режимы склеивания и сушки. 

Виды брака, его причины, способы предупреждения и исправления. Техника 

безопасности при склеивании.  

 

Точность обработки и шероховатость поверхности(6ч).       



 

 Точность обработки, понятие о точности обработки.  

  Допуски и посадки, погрешности формы и размеров деталей 

  Факторы, влияющие на точность обработки.  

  Шероховатость поверхностей, параметры шероховатости при различных                        

способах обработки.  

    Способы и средства контроля шероховатости. 

   ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Основные направления НОТ (научной организации труда) на 

деревообрабатывающих предприятиях и в строительстве. Качество продукции, 

критерии, определяющие качество. Брак и его предупреждение. Планирование и 

стимулирование качества продукции. Комплексная система управления качеством 

продукции. 

Организация и организационные формы труда (индивидуальные и бригадные) на 

предприятиях разных форм собственности. Нормирование труда; квалификация 

столяра (строительного) и ее влияние на заработную плату; стимулирование труда. 

Высокоэкономичные технологии. Понятие о себестоимости продукции, 

производительности труда, окупаемости производства и получении прибыли. 

 

Программа по предмету  

« Материаловедение»  

Тема 1. Введение. 

Содержание предмета 

Роль предмета в профессии 

Знать: иметь представление о значении предмета в профессии 

Тема 2. Строение дерева и древесины. 

Части ствола Главный разрез стола 

Макроскопическое строение древесины 

Микроскопическое строение древесины 

Влияние строения древесины на её физико-механические свойства. 

Знать: строение дерева и древесины. 

Уметь: определять строение дерева и древесины 

Тема 3. Физические  химические свойства древесины. 

Химические свойства древесины 

Физические свойства. Свойства, характеризующие внешний вид древесины 

Влажность древесины и свойства, связанные с её изменениями 

Плотность древесины 

Теплопроводность звуков и электропроводность древесины 

Лабораторная работа №1: определение показателей основного физического 

свойства древесины – влажности. 

Знать: физические свойства древесины, способы определения влажности древесины 



 

Уметь: использовать физические свойства древесины, уметь различать влажность 

древесины  

Тема 4. Механические свойства древесины. 

Основные понятия о механических свойствах древесины и методах из определения 

Прочность древесины при растяжении, сжатии, статическом изгибе, сдвиге 

Твёрдость, деформативность и ударная вязкость древесины  

Технологические свойства древесины. 

Знать: механические свойства древесины, зависимость свойств пород древесины 

Уметь: распознавать механические свойства древесины. 

Тема 5. Пороки древесины. 

Сучки, их разновидности Нормы допуска в деталях, измерения  

Трещины, их разновидности Измерение трещин.  

Пороки формы ствола  

Пороки строение древесины.  

Грибные поражения, химические окраски, биологические повреждения 

Механические повреждения, инородные включения, пороки обработки 

Деформации древесины 

Лабораторная работа №2: определение пороков древесины и их измерение 

Знать: виды пороков древесины  

Уметь: определять и измерять пороки древесины 

Тема 6. Характеристика древесины основных пород и их промышленное 

значение. 

Лиственные породы их характеристика и промышленное использование 

Кольцесосудистые, рассеянно-сосудистые лиственные породы древесины 

Основные хвойные породы и их характеристики  

Иноземные породы, места произрастания, характеристика.  

Макроскопические признаки древесины для определения хвойных пород 

Макроскопические признаки древесины для определения лиственных 

кольцесосудистых пород. 

Макроскопические признаки древесины для определения лиственных рассеяно 

сосудистых пород 

Знать: основные характеристики древесины хвойных и лиственных пород 

Уметь: использовать основные характеристики древесины для изготовление изделий 

из древесины, различать породы древесины  

Тема 7. Классификация и стандартизация лесных материалов.  

Классификация лесных товаров Характеристика круглых лесоматериалов 

Маркировка, обмер учёт круглых лесоматериалов 

 Характеристика пиломатериалов. Разновидности способов распиловки. 

Пиломатериалы хвойных и лиственных пород  



 

Заготовки хвойных и лиственных пород Обмер, учет и маркировка пиломатериалов и 

заготовок  

Способы хранения и защиты древесины 

Материалы на основе древесины Строганный и лущеный шпон  

Фанера Виды способы получения размеры, сортности  

Фанерные и столярные плиты. 

Древесностружечные плиты 

Древесноволокнистые плиты. Плиты МДФ. Способы получения  

Классификация, область применения 

Знать: виды пилопродукции и материалы на основе древесины.  

Уметь: определять вид сорт пило продукции и конструктивных материалах  

Тема 8. Клеи. 

Требования, предъявляемые к клеям, виды, состав основные свойства клеёв 

Клеи животного происхождения Виды и приготовление рабочих растворов 

Синтетические клеи на основе смол  

Расплавы, плёночные, дисперсионные, эпоксидные клеи.  

Сведение о приготовление рабочих составах клеёв, правела использования и хранения 

Знать: виды и свойства клеёв. 

Уметь: определять ВИДЫ клеёв выбирать необходимый клей. 

Тема 9 Отделочные материалы. 

Красящие вещества, наполнители, растворители, разбавители, пластификаторы 

Пленкообразующие вещества 

Материалы для подготовки поверхности к отделке: пора заполнители, шпатлёвки, 

грунтовки, вспомогательные составы Свойства и состав 

Шлифовальные материалы.  

Лаки, краски, эмали 

Отделочные пшёнки их виды, область применения правила хранения. 

Полировочные и разравнивающие составы 

Знать: виды и свойства отделочных материалов 

Уметь: определять необходимость применения материалов при отделке 

Тема 10. Детали и изделия из древесины. 

Фрезерованные детали 

Деревянные изделия для паркетных покрытий полов. 

Клееные деревянные несущие конструкции 

Оконные и балконные блоки. 

Дверные блоки 

Знать: назначение и конструктивные размеры деталей и изделий из древесины 

Уметь: выбрать необходимые детали и изделия 

      Тема 11. Металлические изделия и мебельная фурнитура. 

Виды и применения металлов и их сплавов 



 

Приборы и изделия для окон и дверей. 

Гвозди, шурупы, нагеля, саморезы. 

Фурнитура для мебели: стяжки, замки, кронштейны, петля, направляющие, ручки, 

штанги 

Стекло и зеркала 

Знать: виды комплектующих изделий, фурнитуры. 

Уметь: определять места установки 

Тема 12. Смазочные масла. 

Виды и применения масел, охлаждающих жидкостей. 

Знать: виды и область применения смазочных масел для работы 

деревообрабатывающих станков. 

Уметь: выбрать необходимый вид смазочного масла при обслуживании станков. 

 

                                      ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Обучение в учебных  мастерских  

 

Программа 

X КЛАСС 

Вводное занятие. 

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. Предприятия города: 

продукция, выпускаемая предприятиями, прогрессивные формы хозяйствования. 

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления 

рабочего. 

Роль производственного обучения в формировании навыков эффективного и 

качественного труда. 

Производственная деятельность учащихся. Значение соблюдения трудовой и 

технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Организация контроля 

качества работ, выполняемых учащимися. 

Ознакомление учащихся с учебной мастерской, режимом работы, формами труда 

и правилами внутреннего распорядка, порядок получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Расстановка учащихся по рабочим местам. 

Должен знать: 

Правила поведения в учебной мастерской и на производстве. Вилы инструментов 

и приспособлений столяра строительного плотника. Режим работы учебного 

заведения. Права и обязанности учащегося. Правила хранения инструментов, 

спецодежды и материалов. Организацию рабочего места столяра. Знать охрану труда и 

здоровья. 

Должен уметь: 



 

Вести себя в учебной мастерской и на производственных площадях. Ориентироваться 

в учебном заведении, мастерских и на производстве. Работать в коллективе, в паре. 

Применять знания охраны труда и здоровья на рабочем месте. 

 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских. Производственные 

факторы, возникающие при работе в мастерских (электроток, падение, острые детали 

и т.д.). 

Техника безопасности при перемещении грузов. 

Причина травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских и 

других помещениях учебных заведений. Меры предупреждения пожаров. Меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила 

поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, пути эвакуации. 

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования 

электронагревательными приборами и электроинструментами: заземление 

электроустановок, отключение электросети. 

Возможные воздействия электротока, технические средства и способы защиты, 

условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды 

электротравм. Оказание первой помощи. 

Должен знать: 

Должен знать правила поведения при пожаре, виды огнетушителей и средств 

противопожарной защиты. Места нахождения бытовых помещений, размещение 

санитарной службы, телефона и вызова необходимой помощи при пожаре. Приёмы 

оказания первой помощи. 

Должен уметь: 

Пользоваться средствами защиты – огнетушителями. Уметь оказать первую 

помощь пострадавшему. Сообщить в службу помощи. 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Инструктаж по правилам поведения учащихся на территории предприятия. 

Ознакомление со структурой и характером работы предприятия, цеха, участка, с 

бытовыми и складскими помещениями, с продукцией, выпускаемой предприятием; 

системой контроля качества продукции, а также с работой общественных организаций 

предприятия. Знакомство с передовиками и новаторами производства предприятия. 

Рабочее место столяра, режим работы и отдыха столяра. 

Основные операции по обработки древесины 

Пиление древесины и древесных материалов. 



 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. Ознакомление с ручными пилами, их приспособлениями, 

инструментом; способами развода и заточки ручных пил. 

Разметка досок и брусков для поперечного и продольного пиления. Разметка 

плитных древесных материалов для прямолинейного фигурного пиления. Пиление 

ручными пилами. Одиночное и пакетное распиливание досок, брусков и плитных 

древесных материалов вручную. Распиливание досок брусков с применением 

шаблона. Виды возможного брака при пилении ручными пилами и его устранение. 

Ознакомление с ручными электропилами и режущим инструментом, 

используемыми в ручных электропилах. Подготовка электропил к работе. Пиление 

ручными электропилами с целью прямолинейного распила досок, брусков и других 

древесных материалов. Возможные виды брака при пилении ручными электропилами 

и его устранение (выпиливание заготовок для столярно-строительных изделий). 

Должен знать: 

Виды пил, ножовок. Правила заточки, разводки пил и ножовок. Формы зубьев пил 

и ножовок. Правила разметки древесины и древесных материалов. Что такое припуск 

на обработку материала. Правила разметки древесины и других древесных 

материалов. 

Должен уметь: 

Правильно производить разметку и пиление древесины в различных 

направлениях. Качественно производить подбор материала. 

Строгание древесины плоских и профильных поверхностей ручным 

инструментом 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. Ознакомление с ручным инструментом для измерения, разметки и 

строгания поверхностей древесины. Заточка строгального инструмента. 

Приспособления для проверки угла заточки строгального инструмента. Наладка и 

разработка ручных инструментов для профильного строгания и плоских поверхностей 

древесины. 

Подготовка досок и брусков к строганию. Строгание различных поверхностей 

досок и брусков шерхебелем, рубанком, фуганком. Показ приёмов работы ими. 

Проверка размеров и шероховатостей получаемых плоских поверхностей древесины 

после строгания. Зачистка деталей, виды вспомогательного брака при строгании 

плоских поверхностей древесины ручным инструментом и его устранения. 

Ознакомление с ручными электрорубанками, режущим инструментом, используемым 

в электрорубанках. Подготовка электрорубанков к работе. Строгание ручными 

электрорубанками. Ознакомление с основными видами профильной обработки 

деталей из древесины и древесных материалов. Ознакомление с ручным инструментом 

для профильного строгания поверхностей древесины и их назначение. Выработка 

профилей ручным инструментом (отборка фальца, четверти, паза, галтели, калевки). 



 

Приспособления для выстраивания различных профилей поверхностей древесины. 

Проверка размеров и шероховатостей получаемых профильных поверхностей. Виды 

возможного брака при профильном строгании поверхностей древесины и его 

устранение. Зачистка профильных поверхностей древесины. 

Ознакомление с ручными электрофрезами и режущим инструментом, 

используемым в ручных электрофрезах. Подготовка электрофрез к работе. Работа 

ручными электрофрезами. 

Должен знать: 

Правила разметки древесины и древесных материалов. Приёмы острожки 

пиломатериалов, назначение базовых плоскостей и базового угла. Основные породы и 

пороки древесины. Основные физико-механические свойства древесины и древесных 

материалов. Правила заточки, наладки и правки строгального инструмента. Виды 

рубанков и их назначение. Пользоваться контрольно-измерительными инструментами. 

Должен уметь: 

Выполнять прямое и профильное строгание древесины и древесных материалов. 

Производить заточку, правку и установку резцов строгального инструмента. 

Настройку электрофрез и строгального инструмента. Производить качественную 

разметку, острожку поверхностей пиломатериалов, уметь выбрать направление 

волокон. 

 Долбление древесины и древесных материалов ручным инструментом и резание 

стамеской с последующим соединением в узлы. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с основными 

вилами работ, выполняемых при долблении древесины и древесных материалов 

ручным инструментом, с инструментом и приспособлениями для долбления 

древесины и древесных материалов при выполнении различных работ. Заточка 

режущего инструмента, подготовка его к работе. Порядок и приёмы долбления глухих 

и сквозных гнёзд, зачистка их стамеской. Резание стамеской по разметке, вдоль и 

поперёк волокон. Приспособления для долбления. Виды возможного брака при 

долблении и резании стамеской древесины и древесных материалов и его устранение. 

Ознакомление с ручным электродолбёжником. Подготовка электродолбёжника к 

работе. Приёмы долбления древесины ручным электродолбёжником. 

Должен знать: 

Виды стамесок и долот, их назначение. Правила заточки и правки инструмента. 

Знать технологию разметки для выдалбливания гнёзд. Правила техники безопасности 

при выдалбливании. Знать допуски и отклонения. 

Должен уметь: 

Произвести подбор инструмента под соответствующую операцию. Правильно 

произвести разметку и выдалбливание гнёзд ручным инструментом. Уметь проводить 



 

качество выдалбливания. Содержать в чистоте рабочее место. Производить зачистку 

гнёзд стамесками. 

Сверление древесины и древесных материалов ручным инструментом и 

механизированным инструментом, сборка деталей в узлы. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. Ознакомление с основными видами работ, выполняемых при 

сверлении ручными инструментами и приспособлениями для сверления древесины и 

древесных материалов режущим инструментом для сверления. Заточка режущего 

инструмента для сверления (свёрл, концевых фрез), наладка и подготовка его к работе. 

Разметка отверстий и гнёзд, инструмент для разметки. Приёмы сверления древесины и 

древесных материалов. Устранение возможного брака при сверлении. Проверка 

размеров отверстий и гнёзд, получаемых при сверлении ручным инструментом. 

Ознакомление с ручными сверлильными электрическими машинами и подготовка их к 

работе. Работа ручными сверлильными электрическими машинами. 

Должен знать: 

Виды свёрл, правила их заточки. Правила работы с ручным и 

электрифицированным инструментом для сверления. Правила техники безопасности 

при работе с электрифицированным и ручным инструментом. Правила хранения 

инструмента. Технические требования, отклонения, допуски и посадки при 

соединении деталей в узлы. 

Должен уметь: 

Производить разметку, центровку деталей. Производить сверление отверстий. 

Пользоваться инструментами и приспособлениями. Правильно закреплять заготовки 

для сверления. Производить сборку в узлы. 

ШИПОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯВ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ   

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда. Ознакомление с основными вилами шиповых соединений в 

заготовках и деталях из древесины и древесных материалов; с режущим инструментом 

и приспособлениями для выработки шипов в заготовках и деталях, с разметочным 

инструментом. Выполнение разметки для выработки шипов и проушин, угловых и 

крестообразных соединений. 

Выработка (зажиливание) различных видов шипов и проушин в заготовках и 

деталях ручным и электрофицированным инструментом с применением 

приспособлений. Выполнение соединений в столярных конструкциях наращиванием, 

сращиванием. Возможные дефекты шипов, проушин, гнёзд и их устранение. Проверка 

качества выработанных шипов в заготовках и деталях из древесины и древесных 

материалов. Подготовка, зачистка и сборка без клея шиповых соединений всех типов. 

Склеивание заготовок и деталей из древесины и древесных материалов (склеивание 

массивной древесины пластами и кромками, склеивание шиповых соединений и др.), 



 

ознакомление со способами, оборудованием и приспособлениями для запрессовки 

склеиваемых деталей и заготовок. Запрессовка склеиваемых заготовок и деталей. 

Выдержка после запрессовки. Проверка качества склеенных заготовок и деталей, 

зачистка их. Возможные дефекты, возникающие при склеивании заготовок и деталей 

из древесины и древесных материалов. 

Разметка врубок шаблонами. Разметка для образования врубок, сращивания, 

наращивания, безврубных соединений. Соединение досок на шипах. Соединение 

брусьев по длине. Сращивание брусьев. Крестообразное и соединение с пересечением 

брусьев, соединение брёвен при наращивании. Заготовка и соединение деревянных 

элементов наращиванием и сращиванием безврубовых соединений. Сплачивание 

элементов из древесины в конструкциях. Соединение элементов на нагелях, болтах, 

гвоздях, шурупах, клеях. Соединение брусьев на врубах. 

Должен знать: 

Приёмы разметки шипов и проушин. Технологию запиливания шипов и 

проушин, технологию зачистки шипов и проушин. Знать допуски и посадки при 

соединении шипов и проушин. Требования, предъявляемые к качеству запиливания 

шипов и проушин. Назначение шиповых соединений, их достоинства. 

Должен уметь: 

Пользоваться разметочным и контрольно-измерительным инструментом. 

Производить подбор материала, правильно производить запиливание шипов и 

проушин. Уметь пользоваться шаблонами и их изготавливать. Производить 

практический расчёт соединений. 

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ  

Выполнение столярных соединений и сборка простейших столярных изделий 

насухо. Планирование работы, разработка технико-технологической документации на 

изделия. 

Инструменты, приемы работы ими и последовательность выполнения основных 

столярных операций: разметки, пиления, строгания, сверления, долбления, резания 

стамеской. 

Выполнение разъемных и неразъемных соединений с помощью железно-

скобяных изделий и на клею. Приготовление клеевых растворов и определение их 

качества. Сборка простейших столярных изделий на клею с применением зажимных 

приспособлений. Зачистка клеевых швов. Окончательная отделка.Контроль качества 

выполненных работ. 

Перечень знаний и умений,  

формируемых у учащихся X класса 

Учащиеся должны знать: 

материалы, применяемые в столярном производстве; 

основные породы, свойства и пороки древесины; 

сущность и назначение основных столярных операций; 



 

способы и приемы выполнения разметки, пиления, строгания, долбления и резания 

стамеской, сверления; 

назначение и применение шиповых соединений, способы и приемы их выполнения; 

виды соединений деревянных деталей по длине (сращивание), кромкам (сплачивание), 

угловые (концевые, серединные); их применение; 

способы и приемы выполнения разъемных и неразъемных столярных соединений; 

виды клеев, способы приготовления клеевых растворов и их применение; 

контрольно-измерительные инструменты, шаблоны, приспособления и правила их 

применения и использования; 

способы контроля точности и качества выполняемых работ, предупреждение и 

исправление брака; 

устройство и правила обращения с ручными столярными инструментами; 

способы экономного расходования материалов и электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями; 

элементарные сведения по экономике и предпринимательской деятельности; 

правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, внутреннего распорядка и организации рабочего места; 

специальную терминологию и пользоваться ею. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять столярные работы ручными инструментами; 

размечать и выполнять разъемные и неразъемные соединения, шиповые, угловые, 

концевые, серединные и ящичные вязки, соединения по длине, по кромкам, 

сплачивать, сращивать и склеивать детали; 

готовить столярные клеи и собирать столярные изделия (с помощью клеев и 

специальных приспособлений); 

пользоваться контрольно-измерительными инструментами и приспособлениями; 

рационально раскраивать заготовки, экономно расходовать материалы и 

электроэнергию; 

бережно обращаться с оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

подготавливать и рационально организовывать рабочее место; 

соблюдать требования безопасности труда, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности и охраны природы 

                                                    

                                                               XI КЛАСС 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Программа по предмету «Спецтехнология» 

  

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ И РУЧНЫЕ 

ЭЛЕКТРОМАШИНЫ  



 

Общие сведения о деревообрабатывающих станках. Классификация 

деревообрабатывающих станков по конструктивным и техническим признакам. Типы 

деревообрабатывающих станков, их основные узлы. Ограждения движущихся частей 

и их роль. 

Круглопильные станки. Маятниковые пилы. Круглопильные станки с ручной и 

механической подачей для продольного распиливания, круглопильные торцовочные 

станки; устройство и назначение каждого из них. Безопасность труда при работе на 

круглопильных станках. 

Продольно-фрезерные станки. Фуговальные, рейсмусовые и 

четырехсторонние станки. Устройство и назначение каждого из них. Ножи, их форма 

и крепление к рабочему валу. Приводные и ограждающие устройства. Подача 

материала к режущему инструменту. Безопасность труда при работе на продольно-

фрезерных станках. 

Фрезерные станки, их устройство. Виды и правила установки фрез. 

Предохранительные приспособления для фрезерных станков. Подача материала к 

режущему инструменту. Фрезерование деталей. Безопасность труда при работе на 

фрезерных станках. 

Сверлильные станки, их устройство и виды. Укладка лесоматериалов на 

станок. Закрепление лесоматериалов. Сверление. Безопасность труда при работе на 

сверлильных станках. 

Шипорезные станки, их виды и устройство. Приспособления к станкам. 

Закрепление уложенных деталей. Зарезание шипов. Безопасность труда при работе на 

шипорезных станках. 

Станки для заточки дереворежущих инструментов, их виды, устройство и 

принцип работы. Безопасность труда при заточке инструмента. 

Шлифовальные станки, их виды и применение. Безопасные приемы работы на них. 

Ручные и электрифицированные машины. Конструкция, назначение и 

технические характеристики электропилы, электрорубанка, сверлильных, фрезерных и 

шлифовальных машин. Установка режущего инструмента. Наладка 

деревообрабатывающих станков и управление ими. Подготовка к работе ручными 

электрифицированными машинами и требования безопасности труда при их 

применении. 

Особенности организации рабочих мест при работе на станках и ручными 

электромашинами. 

КОНСТРУКЦИИ СТОЛЯРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Общие сведения о столярных изделиях, применяемых материалах при их 

изготовлении и современных требованиях к ним. Применение синтетических 

материалов для изготовления столярно-строительных изделий. Требования к качеству 

столярных изделий. 



 

Столярные стеновые панели, их виды. Конструкции панелей из древесно-

стружечных и древесно-волокнистых плит. Филенчатые панели, облицованные под 

ценные породы древесины. Заготовка и сборка деталей и узлов панелей на 

деревообрабатывающем комбинате, установка их на месте. Способы установки 

каркасов, сборки и отделки тамбуров, кладовок, полок, антресолей, вспомогательных 

помещений и т.п. 

Столярные тяги. Конструкция и назначение наличников, плинтусов, галтелей, 

карнизов, поручней лестничных перил и т.п. Формы и размеры профилей столярных 

тяг. Механизированная заготовка и отделка столярных тяг. 

Стандартные типы оконных рам и отдельные их части (створка, коробка, фрамуга). 

Разметка оконных коробок и створок. Пригонка створок к коробке, форточек к 

створкам. Навеска створок, врезка замков и столярной фурнитуры. 

Способы изготовления оконных блоков. Оконные блоки с раздельными и спаренными 

переплетами. Особенности их конструкций. Достоинства и недостатки. Преимущества 

оконных блоков спаренной конструкции в сравнении с раздельными. 

Дверные блоки. Стандартные типы дверей — филенчатые и щитовые. Классификация 

дверей по конструкции, месту установки, числу полотен и другим признакам. 

Отдельные части дверных блоков: коробки, полотна. Способы их изготовления. 

Пригонка дверных полотен к коробкам. Разметка и врезка дверных деталей. 

Навешивание полотен. Полотна щитовой и филенчатой конструкции. Преимущества 

изготовления щитовых дверей. 

Размеры, технические условия и ГОСТы на изготовление оконных и дверных 

блоков для жилых и общественных зданий. 

Столярные перегородки: из досок, стеновых панелей, филенчатые и остекленные. 

Элементы перегородок. Способы изготовления столярных перегородок. Строительные 

нормы и правила на изготовление столярных перегородок. 

Организация столярных работ в строительных помещениях и правила безопасной 

работы при изготовлении и установке столярных конструкций. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛЯРНЫХ РАБОТ 

Заготовка деталей для столярно-строительных изделий. Сборка каркасов и 

столярных коробок. Изготовление и установка столярных деталей и узлов, оконных и 

дверных блоков, антресолей и встроенных шкафов, а также перегородок, тамбуров и 

панелей. Прогрессивная технология столярных работ. Технологическая 

последовательность, правила и приемы сборки, установки и подгонки столярных 

изделий в строительных конструкциях. Отделка столярных изделий. Основные 

требования к точности и качеству работ. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы на столярном 

объекте. 

 

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  



 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей. Номинальные размеры, 

предельные размеры, отклонения. Допуски размеров. Поле допуска. Обозначение 

номинальных размеров и предельных отклонений на чертежах. Размеры сопрягаемые 

и несопрягаемые. Понятия «отверстие» и «вал». Посадка. Зазор. Натяг. 

Принципы стандартизации, нормализации и унификации в деревообработке. ГОСТ на 

допуски и посадки по деревообработке. 

Таблицы предельных отклонений. Свободные и сопряженные размеры. 

Номинальные и действительные размеры, предельные отклонения (верхнее и нижнее). 

Посадки. Виды посадок (неподвижные, подвижные и переходные). Натяги и зазоры. 

Обозначение посадок на чертежах. 

Обозначение допусков на чертежах. Точность обработки. Квалитеты и их 

обозначение на чертежах. 

Шероховатость обработки поверхности. Классы и разряды шероховатостей. 

Обозначение шероховатости на чертежах. 

Средства для контроля и линейных измерений в деревообработке. Основные 

погрешности линейных измерений. Погрешности формы и расположения 

поверхностей. Зависимость экономической эффективности применения средств 

измерения от вида производства и требуемой точности. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Сущность стандартизации, ее основные понятия и определения. 

Государственная система стандартизации. Виды стандартов и их характеристика 

(ГОСТ, РСТ, ОСТ, ЕСКД, ЕСТД и другие нормативные документы). 

Краткие сведения о влиянии стандартизации на качество продукции. Показатели 

качества и их определение. Основные методы контроля точности и качества 

продукции. Организация технического контроля на предприятиях. 

Испытания и сертификация выпускаемой продукции. 

 

Программа по предмету «Черчение» 

Тема I. Введение в курс черчения. 

Содержание профилированного курса «Строительное черчение», его задачи. 

Чертеж и его роль в технике и на производстве. Значение графической подготовки для 

квалифицированного рабочего. Понятие о Единой системе конструкторской 

документации (ЕСКД). Значение стандартов СЭВ. 

Начальные сведения о рабочих чертежах деталей. Краткий обзор сведений, 

полученными учащимися в общеобразовательной школе, об изображении деталей на 

чертеже по методу прямоугольного проецирования. Расположение видов на чертеже. 

Порядок чтения чертежей. 

Форматы чертежей. 

Рамка чертежа. Основная надпись, ее форма, размеры, правила заполнения. 

Основная учебная надпись. 



 

Лист чертежа: наименование, начертание, соотношение толщин, основное 

назначение. 

Масштабы: назначение, ряды, запись. 

Основные сведения о размерах на чертежах. 

Нанесение размеров. Нанесение размеров углов. Условное нанесение размеров 

толщины и длины деталей. 

[Понятие о шероховатости поверхностей]. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

Правила расположения 3-х видов на чертеже; 

Назначение и начертание линий на чертеже; 

Правила использования масштаба; 

Расположение размерных чисел по отношению к размерной линии; 

Назначение знаков , R,  и правила их нанесения; 

Основные правила нанесения размеров; 

Правила нанесения параметров шероховатости поверхностей на чертеже; 

Последовательность чтения чертежа. 

Учащиеся должны уметь: 

Обводить чертеж линиями различных типов; 

Применять масштабы при выполнении чертежа; 

Наносить размеры на чертежи простейших деталей; 

Определять по чертежу заданную шероховатость поверхности; 

Соблюдать рекомендуемую последовательность чтения чертежа; 

Использовать с помощью преподавателя справочную и учебную литературу. 

Тема II. Практическое применение геометрических построений. 

Обобщение знаний учащихся по геометрическим построениям, полученных в 

школе. 

[Построение перпендикуляра, углов, заданной величины, деление отрезков прямых 

и углов, деление окружностей на равные части]. Выявление геометрических элементов 

контура деталей. 

Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой окружности заданного радиуса, 

сопряжение двух параллельных прямых дугой окружности; сопряжение двух дуг 

дугой заданного радиуса. 

[Использование шаблонов и трафаретов]. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

Назначение геометрических построений; 

Основные правила построения геометрических построений; 

Общую последовательность вычерчивания деталей с применением геометрических 

построений. 



 

Учащиеся должны уметь: 

Проводить анализ графического состава изображения в целях определения 

геометрических построений, необходимых для выполнения чертежа; 

Выполнять геометрические построения, используя при этом учебную и справочную 

литературу; 

Выполнять чертежи плоских деталей, требующих применения геометрических 

построений. 

Тема 3. Аксонометрические и геометрические проекции. 

Сущность способа проецирования. 

[Аксонометрические прямоугольные проекции]. Преимущества и недостатки этих 

способов изображений. 

Аксонометрические проекции. 

Основные сведения об аксонометрических проекциях. Положение осей в 

изометрической и фронтальной геометрической проекциях. Сокращение размеров по 

осям X, Y, Z. Изображение в аксонометрических проекциях плоских фигур. 

Изображение окружностей. 

Порядок построения аксонометрических построений деталей. 

[Техническое рисование. Техника работы от руки при выполнении технических 

рисунков]. 

Прямоугольные проекции. 

Прямоугольное проектирование как основной способ изображений, применяемый в 

технике. Плоскости проекций. Комплексный чертеж. Расположение видов на чертеже. 

Изображение основных геометрических тел. 

Проецирование основных геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара) на три плоскости проекций с анализом проекций элементов этих тел 

(вершин, ребер, граней, образующих). 

Проекции точек, принадлежащих поверхности предмета. 

Построение третьей проекции по двум заданным. 

Эскизы. 

[Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскиза]: выбор главного 

изображения, определение необходимого числа изображений, последовательность их 

зарисовки. 

Требования к умениям и знаниям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

Сущность понятия «проекция»; 

Принципы прямолинейного проецирования; 

Формы проекций геометрических тел: цилиндра, конуса, шара, куба, прямоугольного 

параллелепипеда, треугольной и шестиугольной правильной призмы, четырехгранной 

и шестигранной пирамиды; 

Назначение эскизов и их отличие от чертежа; 



 

Способы, облегчающие работу карандашом от руки; 

Последовательность выполнения эскизов. 

Учащиеся должны уметь: 

Соблюдать проекционную связь при расположении видов на чертеже; 

Рационально располагать изображения на поле чертежа; 

Анализировать геометрическую форму предметов, с целью правильного выполнения 

их изображений; 

Проводить анализ чертежа с целью воссоздания объемной формы детали; 

Определять минимальное количество видов, необходимое для передачи на чертеже 

формы предмета, правильно выбирать положение для главного изображения; 

Выполнять эскизы несложных деталей. 

Тема 4. Сечения и разрезы. 

Сечения. 

[Назначение сечений. Классификация сечений. Правила их выполнения и 

обозначение]. 

Разрезы. 

[Назначение разрезов. Общие сведения о разрезах. Отличие разрезов от сечений]. 

Классификация разрезов. Правила выполнения простых полных разрезов. 

Расположение на чертеже. 

Обозначение разрезов. 

Местные разрезы; их назначение и правила выполнения. Соединение части вида и 

части разреза. Соединение половины вида и половины разреза. Условности при 

выполнении разрезов через тонкие стенки типа ребер жесткости и спицы. 

[Графическое обозначение материала в сечениях]. 

Основные сведения о сложных разрезах, их применение. 

Требования к умениям и знаниям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

Назначение сечений, их классификацию; 

Характер штриховки в сечениях деталей, изготовленных из металла; 

Различие между сечением и разрезом; 

Особенности назначения и выполнения местных разрезов, соединения части 

вида и части разреза, половины вида и половины разреза. 

Учащиеся должны уметь: 

Выбирать необходимые сечения и разрезы при выполнении чертежа деталей; 

Выполнять сечения и разрезы на чертеже несложных деталей; 

Использовать сечения и разрезы для определения формы и размеров деталей, 

изображенных на чертеже; 

Пользоваться необходимой учебной и справочной литературой 

 ПРОГРАММА  по предмету «Охрана труда»  

                                                                                                                                                              



 

Тема 1.Общие вопросы трудового законодательства. 

Рабочее время. Время отдыха.  Охрана труда несовершеннолетних.                            

Охрана труда женщин. Льготы по охране труда в строительстве. 

Должны знать: 

Общие правила трудового законодательства. 

Должны уметь: 

Пользоваться знанием общих вопросов трудового законодательства. 

Тема 2.  

Организация охраны труда в строительстве. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Медицинские 

осмотры работников. 

Организация службы охраны труда. Профессиональная подготовка по охране труда. 

Виды инструктажей. 

Должны знать: 

Организацию охраны труда, виды инструктажей 

Должны уметь: 

Использовать на практике знания по организации охраны труда. 

Тема 3. Производственный травматизм. 

Несчастный случай на производстве. Расследование несчастных случаев. 

Определение тяжести несчастных случаев. Возмещение вреда причиненного 

работникам. 

Должны знать: 

Что считается несчастным случаем. 

Как расследуются несчастные случаи. 

Должны уметь: 

Различать несчастные случаи по тяжести. 

Тема 4.  Индивидуальные средства защиты 

Виды индивидуальных средств защиты. Выдача средств индивидуальной 

защиты и сроки пользования. 

Должны знать: 

Виды индивидуальных средств защиты. 

Должны уметь: 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Тема 5 Безопасная организация в столярном цехе, строительной площадки. 

Требования безопасности к территории строительной площадки и организации                

рабочих мест. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

Требования безопасности к размещению строительных машин и механизмов. 

Требования безопасности к складированию и хранению материалов. 

Должны знать: 

Правильную организацию строительной площадки по безопасности труда. 



 

Знать цвета сигнальные и знаки безопасности. 

Знать требования к складированию материалов. 

Должны уметь: 

Правильно складировать материалы. 

Тема 6 Безопасная организация погрузочно-разгрузочных работ. 

Способы погрузочно-разгрузочных работ. Погрузка и разгрузка опасных грузов, 

сыпучих материалов. 

Должны знать: 

Правила погрузочно-разгрузочных работ. 

Должны уметь: 

Выполнять погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с техникой безопасности. 

Тема 7 Безопасная работа с ручным инструментом и с ручным 

электроинструментом. Безопасная работа с ручным инструментом. Безопасная 

работа с ручным электроинструментом. 

Должны знать: 

Безопасные приемы работы с инструментом.. 

Должны уметь: 

Пользоваться инструментом в соответствии с безопасными приемами работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Производственное обучение в учебных мастерских 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И РАБОЧЕГО МЕСТА СТОЛЯРА  

Учебные задачи практического обучения в X классе. Режим работы, правила 

внутреннего распорядка. Расстановка учащихся по рабочим местам. 

Ответственность учащихся за сохранность инструментов и оборудования. Бережное 

отношение к инструменту, оборудованию, приспособлениям. Экономия материалов и 

электроэнергии. Ознакомление с организацией рабочего места столяра 

(строительного), порядком получения и сдачи инструмента, приспособлений, 

заготовок изделий.  

Соблюдение правил электро- и пожарной безопасности, безопасности труда в 

учебных мастерских и на предприятии. Меры предупреждения травматизма. Первая 

помощь при поражении электрическим током. Ознакомление с противопожарным 

инвентарем в учебной мастерской и на рабочем участке, первичными средствами 

пожаротушения и их эксплуатацией в случае пожара. 

 

Экскурсия на строительный объект 

Инструктаж по правилам поведения учащихся в пути и на территории 

предприятия.Ознакомление с организацией работ в основных обрабатывающих цехах 



 

и на участках предприятия, с технологическими процессами обработки древесины на 

станках, со средствами механизации и автоматизации труда. 

Выполнение столярных изделий  с использованием станочного оборудования 

 

Правила и приемы пользования специальными столярными инструментами, 

технологической оснасткой и оборудованием. Правила безопасной работы на 

круглопильных, продольно-фрезерных, фрезерных, шипорезных, шлифовальных, 

заточных и других станках. Безопасные приемы труда при работе 

электрифицированными машинами. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасности труда (проводится на каждом занятии, на каждом станке). 

Ознакомление с техническими требованиями к качеству изделий, причинами 

возможных дефектов в изделиях, способами их предупреждения и устранения. 

Освоение приемов работы с оборудованием и приспособлениями для сборки и 

склеивания деталей и столярных изделий. Разметка, обработка и сборка основных 

соединений и узлов столярных изделий. 

Освоение приемов управления, наладки и работы на деревообрабатывающих 

станках. Обработка деталей согласно чертежам, технологическим и маршрутным 

картам ручным способом и на станках (строганием, пилением, с зарезкой шипов, 

выборкой проушин, высверливанием отверстий, склеиванием и подгонкой деталей и 

т.п.). Составление технико-технологической документации на изделие, подбор 

материалов, инструментов и составление плана работ. Сборка столярно-строительных 

изделий из заготовленных деталей, установка каркасов и столярных тяг, изготовление 

тамбуров, антресолей, полок, подгонка дверных и оконных блоков и др. 

Проверка качества и точности сборки простых столярно-строительных изделий, их 

подгонки и отделки. Выявление и устранение дефектов и брака в работе. 

Должен знать: 

Основные породы, пороки и свойства древесины. Лесоматериалы, 

пиломатериалы. Приёмы и организацию работ на круглопильных, продольно-

фрезерных, фрезерных, шипорезных, шлифовальных, заточных и других станках. 

приемов работы с оборудованием и приспособлениями для сборки и склеивания 

деталей и столярных изделий. Разметка, обработка и сборка основных соединений и 

узлов столярных изделий. Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки. Знать 

инструменты и приспособления.  

Должен уметь: 

Работать электрифицированным инструментом.  

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И РЕМОНТ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ   

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при 

выполнении ремонта несложных столярных изделий. 

Подготовка ручных инструментов и приспособлений к работе. 



 

 Ознакомление с приемами выявления дефектов столярных изделий, подлежащих 

ремонту. Выявление дефектов и составление дефектной ведомости. Составление 

эскиза (чертежа) дефектной детали и технологической карты на изготовление новой 

или ремонт старой детали. Подбор заготовок, материалов, фурнитуры и инструментов 

для производства ремонтных работ. Подготовка столярных изделий к ремонту. Ремонт 

шиповых соединений. Ремонт подвижных и неподвижных частей столярных изделий. 

Ремонт и замена столярной и мебельной фурнитуры. Подготовка отремонтированного 

изделия к отделке. Контроль качества ремонта. 

Должен знать: 

Правила эксплуатации столярно-строительных изделий. Способы заделки 

отдельных мест вышедших из строя столярно-строительных изделий. 

Должен уметь: 

Производить снятие устаревших деталей, зачистку мест сопряжения. Заготовку, 

подгонку и установку новых элементов. Соблюдать безопасные условия труда. 

Использовать однородные материалы. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Примерный перечень работ 

изготовление стендов, радиаторных решеток, ящиков и полуящиков для 

хранения инструмента, хозяйственного инвентаря (ручки, ящики), носилок, полок и 

т. п.; 

изготовление и ремонт простейших столярных изделий (стол, стул, табурет, скамейка, 

вешалка и др.); 

выполнение столярных работ на строительных объектах. 

 

Перечень знаний и умений,  

формируемых у учащихся XI класса 

Учащиеся должны знать: 

технологию ручного и станочного изготовления столярно-строительных изделий 

из древесины; 

основные виды столярно-строительных конструкций, их назначение, 

производство монтажно-сборочных работ, установку и подгонку деталей; 

устройство и назначение ручных электрифицированных инструментов, правила и 

приемы работы ими; 

виды деревообрабатывающих станков, назначение и их основные части; 

правила и приемы управления, наладки и обслуживания деревообрабатывающих 

станков; 

правила безопасной работы на деревообрабатывающих станках и 

электрифицированными инструментами; 

требования рациональной организации рабочего места при работе с 

электрифицированными инструментами и на станках; 



 

общие понятия о допусках, технических измерениях и их значении при изготовлении 

столярно-строительных изделий; 

сущность стандартизации, ее основные понятия и определения; 

специальную терминологию и пользоваться ею. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять столярно-строительные работы с применением 

электрифицированного инструмента и работать в паре на деревообрабатывающих 

станках; 

самостоятельно и под руководством наставников выполнять работы по изготовлению, 

сборке и подгонке, ремонту столярных изделий; 

производить отделку деталей и столярных изделий; 

пользоваться контрольно-измерительными инструментами и контролировать качество 

изготовленных столярных изделий; 

выполнять инструкции работы на деревообрабатывающих станках и 

электрифицированными инструментами, соблюдать правила безопасной работы. 

                                                               XII КЛАСС 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ   

 

ТЕХНОЛОГИЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ   

Общие сведения о монтаже столярных изделий на строительстве. Приемка, 

складирование и хранение на строительной площадке столярных изделий. 

Способы и приемы установки оконных коробок в деревянные рубленые стены. 

Конопатка оконного проема и правила крепления наличников. Технология установки 

оконных и дверных блоков в каркасные и щитовые стены. Способы утепления и 

крепления блоков. Установка подоконных досок, утепление их и защита от 

загнивания. Особенности установки дверных блоков с порогом и без порога. 

Способы установки встроенной мебели. Обрамление примыканий шкафов к полу, 

стенам и перекрытиям. Навешивание шкафных дверей на петли, установка полок, 

ящиков и штангодержателей. 

Установка перегородок. Крепление полотен перегородок к полу, перекрытию и 

стенам. Установка панелей, тамбуров, антресолей, полок и столярных тяг. 

Требования к качеству работ по монтажу столярно-строительных изделий. 

Строительные нормы и правила (СНиП) на производство и приемку работ по монтажу 

столярных изделий. 

Организация рабочего места столяра на строительной площадке. Требования 

безопасности при выполнении монтажа столярных изделий. 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Понятие о творческой деятельности. Роль технического творчества в создании новой 

техники и технологии. Понятие о технологической творческой задаче, о 



 

проектировании, о последовательности разработки проектов на изделие. Технические 

противоречия и пути их преодоления. Формы и методы поиска новых технических 

решений. 

Практическая работа. Решение несложной технической задачи с 

использованием коллективных форм и методов поиска новых решений. Разработка 

проекта на столярное изделие. 

Понятие об изобретении, рационализаторском предложении. Патент, заявка на 

изобретение, заявление на рационализаторское предложение. Достижения передовых 

рабочих-рационализаторов и изобретателей. Использование достижений науки и 

техники в проектировании и техническом творчестве. Применение ЭВМ в 

проектировании и решении творческих задач. НТО (научно-технические общества) и 

их роль в развитии изобретательской и рационализаторской деятельности трудящихся. 

 

Программа по предмету «Черчение» 

Тема 5. Основные сведения по строительному черчению. 

[Особенности строительных чертежей, их виды, назначения]. 

[Условные графические обозначения элементов зданий и их оборудования. 

Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий]. 

[Понятие о нанесении размеров высотных отметок на строительных чертежах. 

Масштабы строительных чертежей]. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

Рациональную последовательность чтения строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

Читать общие строительные чертежи. 

Тема 6. Чтение и выполнение чертежей и схем по профессии. 

Понятие о чертежах и схемах, входящих в состав документации на работы, 

выполняемые по профессии столяр : 

Все виды столярных соединений, столярно-строительные конструкции: 

фрезерованные детали, дверные и оконные блоки. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

Виды и типы чертежей и схем по профессии. 

Учащиеся должны уметь: 

Читать чертежи и схемы по профессии 



 

ПРОГРАММА  по предмету «Охрана труда»(16ч) 

Тема 8.Электробезопасность на строительной площадке. 

Действие электрического тока на человека, основные меры защиты от 

поражения током. 

Подключение и эксплуатация оборудования. Освещение строительной 

площадки. Безопасная эксплуатация электрических машин. 

Должны знать: 

Меры защиты от поражения током. 

Освещение строительной площадки. 

Должны уметь: 

Производить правильную эксплуатацию электрических машин. 

Применять меры защиты от поражения электрическим током. 

Тема 9 Пожарная безопасность. 

Пожарная безопасность объекта. Предотвращение пожаров на предприятии. 

Противопожарная защита объекта. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Должны знать: 

Правила пожарной безопасности. 

Противопожарную защиту объекта. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Должны уметь: 

Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

  

Тема 10 Первая помощь при несчастных случаях. 

Первая помощь при поражении электрическим током, ранении, ожогах. 

Первая помощь при обморожении, обмороках, отравлении, переломах, вывихах, 

ушибах, растяжении. 

Должны уметь: 

Оказать первую помощь при несчастном случае. 

Тема11.Безопасность труда при работе на деревообрабатывающих станках. 

Безопасность труда при работе на круглопильных и ленточнопильных станках, 

фуговальных, рейсмусовых станках. 

Безопасность труда при работе на фрезерных, шлифовальных и сверлильно-

долбежных станках. 

Должны знать: 

Правила техники безопасности при работе на станках. 

Должны уметь: 

Правильно выполнять работы на деревообрабатывающих станках в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

 



 

                      

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 Производственное обучение в учебных мастерских 

Организация работы и рабочего места столяра в учебной мастерской и 

строительстве 

 Экскурсия на строительный объект 

Изготовление заготовок для столярно-строительных изделий на 

станках, изготовление фрезерованных деталей 

Установка оконных и дверных приборов 

Сборка и комплектование оконных и дверных блоков, встроенной 

мебели 

Производственная практика на предприятии 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И РАБОЧЕГО МЕСТА СТОЛЯРА НА СТРОЙКЕ 

Учебные задачи практического обучения в XI классе. Режим работы, 

организация рабочего места, правила внутреннего распорядка и безопасности труда. 

Расстановка учащихся по рабочим местам. Бережное и экономное отношение к 

инструменту, оборудованию, приспособлениям, материалам и электроэнергии. 

 

ЭКСКУРСИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ  

Инструктаж по правилам поведения учащихся в пути и на предприятии. 

Ознакомление со способами сборки и установки деревянных конструкций, готовых 

элементов и деталей на объектах жилищного и промышленного строительства, с 

основными видами и приемами столярных работ. 

 

Изготовление заготовок для столярно-строительных изделий на станках, 

изготовление фрезерованных деталей 

Инструктаж по организации рабочего места безопасности труда при 

изготовлении столярно-строительных изделий на станках. 

Заготовка деталей для оконных и дверных блоков, встроенных шкафов, 

антресолей, перегородок, дощатых полов. Изготовление деталей для рамочных 

столярных перегородок и досок для обшивки деревянных стен. Изготовление 

прямолинейных фрезерованных деталей с применением станков, 

электрифицированных инструментов или вручную. 

Изготовление плинтусов, наличников и раскладок из древесины хвойных и 

лиственных пород. 

Вырезка сучков и их заделка. Самоконтроль качества изготовления деревянных 

фрезерованных деталей. 

Работа учащихся на деревообрабатывающем предприятии проводится (первым 

номером) под контролем наставника. 



 

Должен знать: 

Правила безопасных приёмов работ на станках. Правила работы на 

деревообрабатывающих станках, уход за ними. Технологию обработку 

пиломатериалов на деревообрабатывающих станках. Содержание инструкций к ним. 

Использовать станочный парк при наличии допуска, после проведения инструктажа. 

Производить работу на станках после проверки на холостом ходу. Нормы расхода 

пиломатериалов при выполнении фрезерованных деталей.  

Должен уметь: 

Производить регулировку и наладку деревообрабатывающих станков (установку 

дорез). Производить работу на деревообрабатывающих станках при наличии 

ограничителей, цулаг. Уметь изготавливать фрезерованные детали различных 

профилей. 

 

Установка оконных и дверных приборов 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при установке 

оконных и дверных приборов. Вырезка петель механизированным способом с 

предварительной разметкой по шаблону. Врезка заверток и установка винтовых 

стяжек в спаренных переплётах. Установка ручек, запорных приборов в оконных 

блоках. Врезка дверных замков, ручек и петель. Установка с пригонкой  дверных 

роликов с планками, звонков-вертушек, поперечных задвижек. Самоконтроль 

качества. Установка и подгонка по месту оконных и дверных приборов. 

Должен знать: 

Требования, предъявляемые к качеству работ. Организацию труда своей 

бригады. Производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка. 

Технологический процесс выполняемой работы. Сортамент и маркировку 

применяемых оконных и дверных приборов (петель, шпингалетов, замков и т.д.). 

Способы установки оконных и дверных приборов. 

Должен уметь: 

Выполнять правила безопасности труда. Устанавливать оконные и дверные 

приборы в соответствии с их назначением с пригонкой по месту (накладные, врезные, 

ролики дверные с планками, звонки и т.д.). 

 

Сборка и комплектование оконных и дверных блоков, встроенной мебели 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Предварительная сборка с подгонкой соединений оконных створен, фрамуг и коробок: 

сборка их на клею. Зачистка собранных элементов. Предварительная сборка дверной 

коробки и рамочного дверного полотна прямоугольной формы всех типов. Вгонка 

глухих переплётов, фрамуг, дверных полотен. Контроль качества выполненных работ. 

Должен знать: 



 

Технологический процесс сборки оконных и дверных блоков, встроенной 

мебели, Технологические требования, предъявляемые к оконным и дверным блокам. 

Стандарты готовых изделий. Сортамент и маркировку оконных и дверных блоков. 

Правила складирования готовых блоков. Способы изготовления сопряжений и сборки 

элементов столярных изделий. 

Должен уметь: 

Производить сборку, прогонку оконных и дверных блоков, встроенной мебели. 

Зачистку мест соединения, шлифовку деталей. Читать чертежи. Проводить контроль 

качества. 

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ  

Освоение и закрепление приемов монтажа, установки, подгонки и крепления 

столярных изделий, встроенной мебели, установки полок и антресолей, врезки петель 

и замков, настила полов и паркета и т. п. Подготовка ручных электрифицированных 

машин к работе и работа с ними.Примерный перечень объектов труда:  

оконные и дверные блоки, форточки, дверцы, перегородки, панели, тамбуры, 

встроенные шкафы, антресоли, полы и т. п. 

Выпускной квалификационный экзамен  

Теоретическая часть 

Практическая часть 

Экзаменнационный материал рассматривается на методическом совещании 

образовательного учреждения и НИРО 

Перечень знаний и умений,  

формируемых у учащихся XII класса 

Учащиеся должны знать: 

технологию монтажа строительных конструкций и деталей в рубленых, 

каркасных и щитовых домах; способы и приемы установки встроенной мебели, 

перегородок, антресолей и т. п.; способы предотвращения брака и дефектов в работе, 

способы экономного расходования материалов и электроэнергии; методы и способы 

решения проектных и творческих задач; направления развития 

деревообрабатывающей отрасли и новые технологии использования столярных 

изделий в строительстве; специальную терминологию и пользоваться ею. 

Учащиеся должны уметь: 

изготавливать с помощью клеев столярные плиты, щиты и столярные 

конструкции; проводить монтаж и крепление оконных и дверных блоков, перегородок, 

встроенной мебели и др.; изготавливать на деревообрабатывающих станках и 

устанавливать с помощью электрифицированного инструмента столярные изделия на 

строительных объектах; экономно расходовать материалы и электроэнергию; 



 

соблюдать правила безопасной работы. 

ПОРЯДОК 

 проведения итоговой аттестацией 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия организации и проведения 

итоговой аттестации  в образовательной организации. 

1.2. По окончании профессионального обучения  по адаптированной основной 

программы профессионального обучения  IX—XI класс для обучающиеся проводится 

итоговая аттестация  в форме квалификационного экзамена  по учебным предметам 

образовательной области «Технология» (далее квалификационный экзамен).  

1.3.  Квалификационный экзамен проводится  учреждением для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующим 

профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих. 

1.4. Экзаменационные материалы к квалификационному экзамену составляются 

образовательной организацией самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития обучающихся, рассматривается и утверждается на 

педагогическом совете. 

1.5. Квалификационный экзамен проводит экзаменационная комиссия, состав которой 

утверждается приказом образовательной организации. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители предприятий или 

профессиональных колледжей (лицеев). 

1.7. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом заседания 

экзаменационной комиссии. 

 

Порядок проведения квалификационного экзамена . 

Начало выпускного экзамена 10.00 часов. 

2.2. На выполнение теоретической части квалификационного экзамена отводится 

30 минут. На выполнение практической части квалификационного экзамена отводится 

180 минут.  

2.3. Теоретическая часть квалификационного экзамена организована в форме  

выполнения обучающимся тестового задания, собеседования, объем тестового задания 

- не менее 20 вопросов. В тестовые задания включены материалы  по 

материаловедению и специальной технологии, безопасности труда 



 

2.4. На практической части квалификационного экзамена обучающийся 

выполняет практическую работу. Каждый обучающийся получает технологическую 

карту. Заготовки для выполнения практической работы, необходимые инструменты и 

оборудование обучающиеся выбирают самостоятельно. 

2.6. Экзаменационная комиссия оценивает процесс и качество выполнения 

обучающимся практической работы. 

2.7. Собеседование с обучающимся проводится на основе выполнения им 

практической работы. В ходе собеседования обучающийся рассказывает  о 

последовательности выполнения практической работы, назначении и устройстве 

инструментов и оборудования, используемых при выполнении практической работы, о 

свойствах материалов, о трудовых операциях и приемах работы. 

2.8. Между практической и теоретической частью выпускного экзамена  

проводится перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

2.9. Изделие, выполненное обучающимся на выпускном экзамене, хранится три 

года, экзаменационный протокол – пять лет. 

3. Оценка результатов квалификационного экзамена . 

3.1. Оценка за выпускной экзамен выставляется на основании оценок, 

занесенных в экзаменационный протокол за практическую  и теоретическую части. 

Решающее значение имеет оценка за практическую часть. 

3.2. Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая 

часть выпускного экзамена, на «5» или на «4» оценена теоретическая часть 

выпускного экзамена и в оценках по трудовому обучению за учебные четверти 

выпускного класса нет «3». 

3.3. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена практическая 

часть выпускного экзамена, на «5» или «4» оценена теоретическая часть выпускного 

экзамена и в оценках за учебные четверти выпускного класса нет «3». 

3.4. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена практическая 

часть выпускного экзамена, на «3» оценена теоретическая часть выпускного экзамена 

и по итогам учебных четвертей в выпускном классе было не более одной «3». 

3.5. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена практическая 

часть выпускного экзамена, на «4» или «3» оценена теоретическая часть выпускного 

экзамена и в оценках за учебные четверти выпускного класса отсутствуют 

неудовлетворительные оценки. 

3.6. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена практическая 

часть выпускного экзамена, на «3» оценена теоретическая часть выпускного экзамена 

и по итогам учебных четвертей в выпускном классе было более двух «3». 

Обеспечением проведения процедуры квалификационного экзамена  

является: 

• Тестовые задания, содержащие вопросы по материаловедению и  технологии, 

безопасности труда объёмом 20 вопросов. 



 

• Практические задания. 

• Технологические карты для выполнения практической части выпускного 

экзамена. 

• Оборудованная столярной мастерская на базе адаптированной  школы-интерната 

№ 4 . 

Подготовленные заготовки, инструменты и оборудование для выполнения 

практической части. 

 

ПРОФЕССИЯ — «ШВЕЯ» (код профессии 19601) 

Пояснительная записка  

Целью профессионального обучения является подготовка самостоятельного, 

активного и профессионально грамотного работника швейного производства в 

процессе формирования умений, знаний и навыков по профессии Швея на широкой 

политехнической основе. Опираясь на опыт и трудовую подготовку предшествующих 

этапов трудового обучения в 5 – 7, 8 классах, глухие обучающиеся осваивают свою 

первую профессию, начинают профессиональную деятельность, к которой у них 

проявился устойчивый интерес и способности. В этот период целенаправленно 

осуществляется трудовая и социально-профессиональная адаптация 

старшеклассников, требующая не только формирования профессиональных знаний и 

умений, но и освоения норм и ценностей конкретного трудового коллектива, 

особенностей и возможностей адаптации в нем. 

Содержание программы профессионального обучения профессии швеи по 

образовательной области «Технологии» в 10 – 12  классах разработано на основе 

системного анализа швейного производства и трудовых функций швей во взаимосвязи 

с программами профильного обучения в 8 классе и изучением основ наук в школе. 

Программа определяет содержание теоретического и практического обучения, 

содержит перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 10 – 12  классов. 

Задачами теоретического обучения являются: 

- изучение основ технологий изготовления деталей швейных изделий 

- выполнение основных швейных технологических операций 

- изучение способов и приемов моделирования, конструирования и разработки 

фасонов 

- изучение наиболее широко применяемых в швейной промышленности 

материалов 

- изучение порядка организации рабочего места 

- изучение методов рациональной работы 

- ознакомление с основами закономерности развития техники и пути реализации 

достижений научно-технического прогресса 



 

- ознакомление с уровнем научно-технических знаний при изучении 

современной техники и доступных высоких производственных и информационных 

технологий. 

В процессе теоретического обучения старшеклассники знакомятся: 

- с охраной труда (организацией труда на швейных предприятиях, комбинатах 

бытового обслуживания и ателье индивидуального пошива) 

- с новыми видами технологического оборудования 

- технологиями обработки швейных материалов 

- основными свойствами и областями применения современных тканых, 

нетканых и других материалов, применяемых в швейном производстве.  

В изучение всех тем программы должны входить вопросы современной техники 

и технологии производства, безопасности труда, научной организации труда и 

конкретной экономики. Обучающиеся должны получать представление о правилах 

чтения и выполнения конструкторской и технико-технологической документации, об 

основах стандартизации и метрологии, о методах моделирования и конструирования 

швейных изделий, о необходимости поиска новых технических решений, преодоления 

технических противоречий и др. 

В разделе программы «Теоретическое обучение» следует обратить внимание на 

изучение основ технологии изготовления деталей швейных изделий, основные 

швейные технологические операции, способы и приемы моделирования, 

конструирования и разработки фасонов, на знание наиболее широко применяемых в 

швейной промышленности материалов, порядок организации рабочего места, методы 

рациональной работы, на закономерности развития техники и пути реализации 

достижений научно-технического прогресса, на повышение уровня научно-

технических знаний при изучении современной техники и доступных высоких 

производственных и информационных технологий. 

Основной задачей практического обучения является формирование 

профессиональных умений и навыков выполнения основных технологических 

операций, приемов применения ручных инструментов и приспособлений, 

использования контрольно-измерительных средств и лекал, рационального выбора 

технологической оснастки и дальнейшее закрепление этих навыков в процессе 

практических работ, производственно-трудовой практики и производительного труда. 

Целью производственного обучения – формирование основ 

профессионального мастерства квалифицированного рабочего в соответствии с 

учебным планом и учебной программой. 

На учебных занятиях и в ходе производительного труда особое внимание 

следует обращать на соблюдение правил безопасности труда, электробезопасности, 

противопожарных мероприятий, санитарии и гигиены труда. 

С целью повышения эффективности воспитания у старшеклассников интереса к 

профессиональной деятельности рекомендуется привлекать их к выполнению 



 

расчетно-графических задач и заданий производственного характера с использованием 

технической и справочной литературы, к разработке моделей, конструкций и фасонов 

одежды и швейных изделий, к участию в творческих работах. 

Производственное обучение проводится как на базе образовательного 

учреждения, так и на предприятиях швейной промышленности посредством 

заключения договора. Обучающихся знакомятся со структурой предприятий швейной 

промышленности, с основными этапами производственного процесса изготовления 

швейных изделий из тканых и нетканых материалов, с работой современных швейных 

машин и оборудования, условиями труда и отдыха рабочих в программу включены 

экскурсии на швейные предприятия, комбинаты и в ателье. 

В процессе производственного профессионального обучения обучающихся 

необходимо широко использовать бригадные и коллективные формы организации 

труда, организовывать ученическое самоуправление, конкурсы профессионального 

мастерства, обеспечивать моральное и материальное поощрение, планирование. 

Порядок проведения итоговой аттестации 

Формы и методы контроля 

Настоящий Порядок определяет условия организации и проведения итоговой 

аттестации в образовательной организации. 

 Для осуществления мероприятий контроля успеваемости применяются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения и уровень 

сформированности всех заявленных компетенций, знаний и умений. 

На начальном этапе обучения предусмотрен входной контроль в форме 

тестирования: 

- письменно на бумаге 

- письменно на компьютере 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии: 

- с разработанными комплектами оценочных средств (Приложение 1). 

- в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий.  

Промежуточная аттестация для обучающихся проводиться в несколько 

этапов: 

- по итогам обучения 10 класса 

- по итогам обучения 11 класса 

- в конце обучения 12 класса проводится квалификационный экзамен 

 

В процессе обучения осуществляется контроль по изучению теоретического 

материала в форме (Приложение 1): 

- контрольных работ 

- тестовых заданий 



 

Контроль за практическим освоением осуществляется выполнением 

практических заданий. 

Для обучающихся предусмотрены консультации (групповые, индивидуальные).  

По окончании профессионального обучения по адаптированной основной 

программе профессионального обучения 10 – 12 классы, для обучающихся со сложной 

структурой дефекта (нарушение слуха и интеллектуальные нарушения) проводится 

итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена по учебным предметам 

образовательной области «Технология» (далее квалификационный экзамен).  

Квалификационный экзамен проводится учреждением для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов по соответствующим профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих. 

Экзаменационные материалы к квалификационному экзамену составляются 

образовательной организацией самостоятельно с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития обучающихся, рассматривается и 

утверждается на педагогическом совете. 

Квалификационный экзамен проводит экзаменационная комиссия, состав 

которой утверждается приказом образовательной организации. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители предприятий или 

профессиональных колледжей (лицеев). 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом заседания 

экзаменационной комиссии. 

 Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований и 

проводится в установленном порядке. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд (II-III) и выдается «Свидетельство о профессии рабочего». 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Швея II –го разряда должна знать: 

способы и приемы выполнения простых технологических операций раскроя и 

соединения деталей и пошива швейных изделий; 

технические условия выполнения технологических операций; 

последовательность обработки деталей, изделий и выполнения технологических 

операций на конвейере, в потоке; 



 

устройство и назначение промышленных универсальных и специальных швейных 

машин; 

правила эксплуатации и ухода за швейными машинами, приспособлениями и 

оборудованием; 

правила регулирования натяжения нитей и частоты строчки; 

правила выбора машинных игл по номерам и их установки; 

правила закрепления нитей; 

правила смены и установки шпуль; 

виды основных и вспомогательных швейных материалов, их назначение и 

пошивочные свойства; 

виды и причины брака, меры его предупреждения; 

правила и инструкции по технике безопасности, промышленной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности. 

 

Швея II -го разряда должна уметь: 

выполнять вручную, на универсальных или специальных швейных машинах с 

приспособлениями и без них технологические операции обработки деталей и пошива 

изделий из различных основных и вспомогательных швейных материалов; 

устанавливать и регулировать высоту подъема лапки и величину давления ее на ткань; 

регулировать скорость машины и длину стежка при выполнении различных видов 

строчек и швов, закреплять нити; 

регулировать натяжение нити в шпульном колпачке, наматывать и менять шпули; 

заправлять и регулировать натяжение верхней и нижней нитей, ликвидировать обрыв 

нитей, проверять исправность, менять и устанавливать машинные иглы; 

располагать и направлять ткань под лапкой машины в зависимости от вида шва 

(стачной, двойной, запошивочный и др.); 

проверять качество выполненной работы, предупреждать и устранять брак; 

соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, электро- и 

пожарной безопасности. 

Программа 

X класс 

Примерный перечень основных тем по четвертям 

 

для обучающихся со сложной структурой дефекта (нарушение слуха и 

интеллектуальные нарушения), 12часов в неделю, 408 часов 

Основные темы Кол. 

ч/нед 

 

I четверть   

Теоретическое обучение   

1 Основные сведения о швейном производстве 1  

2 Охрана и гигиена труда, электро- и пожарная 1  



 

безопасность 

3 Классификация швейных машин. Устройство и работа 

машин 

1  

4 Технология обработки кроя и пошива постельного белья –  

5 Материаловедение швейного производства 1  

6 Стандартизация и контроль качества продукции –  

Практическое обучение   

Производственно-трудовая практика   

1 Производственное обучение в учебных мастерских   

2 Рабочее место швеи. Безопасность и гигиена труда, 

электро- и пожарная безопасность на рабочем месте 

1  

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

4*  

4 Освоение приёмов работы на промышленных швейных 

машинах 

1  

5 Моделирование и конструирование и крой постельного 

белья 

1  

6 Обработка деталей кроя и пошив постельного белья –  

II четверть   

Теоретическое обучение   

1 Основные сведения о швейном производстве –  

2 Охрана и гигиена труда, электро- и пожарная 

безопасность 

1  

3 Классификация швейных машин. Устройство и работа 

машин 

1  

4 Технология обработки кроя и пошива постельного белья 1  

5 Материаловедение швейного производства 1  

6 Стандартизация и контроль качества продукции –  

Практическое обучение   

Производственно-трудовая практика   

1 Производственное обучение в учебных мастерских   

2 Рабочее место швеи. Безопасность и гигиена труда, 

электро- и пожарная безопасность на рабочем месте 

1  

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

–  

4 Освоение приёмов работы на промышленных швейных 

машинах 

1  

5 Моделирование, конструирование и крой постельного 

белья 

1  

6 Обработка деталей кроя и пошив постельного белья 1  

III четверть   

Теоретическое обучение   

1 Основные сведения о швейном производстве –  

2 Охрана и гигиена труда, электро- и пожарная 

безопасность 

1  



 

3 Классификация швейных машин. Устройство и работа 

машин 

1  

4 Технология обработки кроя и пошива постельного белья 1  

5 Материаловедение швейного производства 1  

6 Стандартизация и контроль качества продукции –  

Практическое обучение   

Производственно-трудовая практика   

1 Производственное обучение в учебных мастерских   

2 Рабочее место швеи. Безопасность и гигиена труда, 

электро- и пожарная безопасность на рабочем месте 

1  

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

–  

4 Освоение приёмов работы на промышленных швейных 

машинах 

1  

5 Моделирование, конструирование и крой постельного 

белья 

1  

6 Обработка деталей кроя и пошив постельного белья 1  

IV четверть   

Теоретическое обучение   

1 Основные сведения о швейном производстве –  

2 Охрана и гигиена труда, электро- и пожарная 

безопасность 

1  

3 Классификация швейных машин. Устройство и работа 

машин 

1  

4 Технология обработки кроя и пошива постельного белья 1  

5 Материаловедение швейного производства 1  

6 Стандартизация и контроль качества продукции 1  

Практическое обучение   

Производственно-трудовая практика   

1 Производственное обучение в учебных мастерских   

2 Рабочее место швеи. Безопасность и гигиена труда, 

электро- и пожарная безопасность на рабочем месте 

1  

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

–  

4 Освоение приёмов работы на промышленных швейных 

машинах 

1  

5 Моделирование, конструирование и крой постельного 

белья 

1  

6 Обработка деталей кроя и пошив постельного белья 1  

Итого 408  

*Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, швейное производство или 

швейную фабрику м.б. организована в любой четверти, на усмотрение педагога. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ   

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

      Место швейной промышленности среди других отраслей, производящих 



 

промышленные товары и работающих в сфере обслуживания. Общая характеристика 

современной швейной промышленности массового и индивидуального пошива 

(фабрики, комбинаты, ателье, мастерские). Основные виды швейных производств и 

работ: подготовительно-раскройные, пошивочные, влажно-тепловые, отделочные. 

Профессионально-квалификационная характеристика профессии швеи. 

ОХРАНА И ГИГИЕНА ТРУДА, ЭЛЕКТРО-  

И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

      Мероприятия по охране труда на швейных предприятиях. Основные положения 

законодательства по охране труда. Охрана труда подростков. Правила поведения на 

территории предприятия и в цехе, мастерской. Предохранительные и оградительные 

устройства швейных машин и электрических аппаратов. Изоляция токоведущих 

частей и заземление электрооборудования. Изучение производственной инструкции по 

безопасности труда и правилам поведения в цехах и в мастерских. Основные понятия 

о гигиене труда, режиме труда и отдыха. Рабочая поза при работе. Освещенность и 

температурно-влажностный режим на рабочем месте. Требования к одежде 

работающего. Инструкции по технике безопасности, по гигиене и производственной 

санитарии, электро- и пожарной безопасности. 

      Виды и причины травматизма и меры его предупреждения. Первая помощь при 

несчастных случаях. Противопожарные мероприятия. Противопожарный режим на 

предприятии. Действия при обнаружении пожара на строительстве или территории 

предприятия.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН.  

УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАШИН 

Технологическая и заводская классификация швейных машин и 

технологического оборудования, изготавливаемых машиностроительными заводами 

России и зарубежных стран. Классификация машин швейного производства по 

назначению, степени механизации и автоматизации технологического процесса. 

Классы швейных машин. 

Рабочие органы швейных машин. Детали для соединения частей швейных 

машин. Механизмы для передачи вращательного движения и преобразования 

движений. Их устройство, разновидности, принцип действия и применение. 

Устройство и работа электропривода швейной машины, пусковая и защитная 

аппаратура промышленных швейных машин, приспособления малой механизации. 

Правила и приемы работы на швейных промышленных машинах, их 

обслуживания и ухода за ними. Заправка и регулировка узлов и механизмов машины. 

Машинные стежки, строчки и швы, их назначение, образование и применение: 

соединительные, краевые, отделочные. 

Челночный стежок, его назначение, строение и свойства. Взаимодействие 

рабочих органов швейной машины в процессе образования челночного стежка. 



 

Шпульный колпачок, его устройство. Способы установки при шитье тонких, 

средних и толстых тканей. Регулировка величины стежка. Подбор игл по ГОСТу и 

способы их установки. 

Виды неполадок работы швейных машин, причины их возникновения и способы 

устранения: петление сверху и снизу нитей, тугая и слабая строчки, обрывы нижней 

или верхней нитей, пропуск стежков, плохое продвижение ткани, поломка иглы и др. 

Назначение и конструкции различных приспособлений к машинам: линеек-

направителей, рубильников, запошивателей. Лапки для сборок, втачки шнура, 

прокладки кромки, настрочки сутажа. Приспособления для окантовки деталей лентой 

и тесьмой, втачки канта, осноровки низа брюк и др. Приспособления для ручных 

работ, их роль в улучшении качества обработки изделий и повышении 

производительности труда. Технические условия на выполнение машинных и ручных 

работ и на качество их выполнения. Отклонения, допустимые в швах и строчках, 

предупреждение и исправление дефектов швейных работ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ КРОЯ И ПОШИВА ПОСТЕЛЬНОГО 

Ручные швейные работы. Оборудование рабочего места для ручных работ. Виды 

ручных стежков и строчек (сметочные, обметочные, подшивочные, стачные, 

петельные, копировальные) и их разновидности, частота стежков. Пришивание 

галантерейной фурнитуры. Ручные декоративно-отделочные работы. Ручные и 

машинные швейные работы при пошиве постельного белья. Виды и назначение 

постельного белья. Требования к тканям, применяемым при пошиве изделий. Размеры 

стандартные и нестандартные. Технические условия на пошив изделий постельного 

белья. Требования к готовым изделиям и комплектам белья. 

Разработка фасонов и конструкций изделий с учетом требований ГОСТа на 

постельное белье. Построение чертежей деталей постельного белья. Раскрой деталей 

постельного белья. 

Правила, приемы и технологическая последовательность выполнения операций 

по обработке деталей и пошива простыней, наволочек, пододеяльников и их отделки. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Значение текстильной промышленности и перспективы ее развития в стране. 

Требования, предъявляемые к текстильным волокнам и к тканям из них, применяемым 

при пошиве постельного и нижнего белья и спецодежды. Понятия: волокно, пряжа, 

нить, ткань. Текстильные волокна: натуральные, искусственные и синтетические. 

Натуральные волокна 

Хлопок. Понятие о хлопке-сырце и хлопке-волокне. Строение хлопкового 

волокна. Состав, физические, химические (действие воды, щелочей, кислот, света, 

температуры и др.) свойства волокна. 

 

      Лен. Сведения о льняных волокнах и их получении. Строение, состав и физико-

химические свойства льноволокна. Его классификация. 



 

 

      Шерсть. Понятие о шерсти. Виды шерсти: тонкая, полутонкая, полугрубая и 

грубая. Состав шерстяного волокна и его физико-химические свойства. 

Классификация шерсти. 

Натуральный шелк. Общие сведения о получении шелка-сырца. Строение и 

состав шелкового волокна. Физико-химические свойства натурального шелка. Виды 

натурального шелка. 

Механические, технологические и гигиенические свойства (длина, толщина, 

растяжимость, прочность, усадка, износостойкость, температура обработки, 

воздухопроницаемость, гигроскопичность и др.) хлопка, льна, шерсти и натурального 

шелка. Качественные показатели и пошивочные свойства тканей из натуральных 

волокон. 

       

Искусственные волокна 

Основные виды искусственных волокон. Сырье для искусственных волокон. 

Получение искусственных волокон. Строение, физические и химические свойства 

вискозного, ацетатного и медно-аммиачного волокна. Механические, технологические 

и гигиенические свойства волокон. Виды тканей, качественные показатели и 

пошивочные свойства тканей из искусственных волокон. 

Синтетические волокна 

Виды синтетических волокон. Сырье для синтетических волокон. Получение, 

строение и физико-химические свойства синтетических волокон. Их преимущества и 

недостатки. Технологические и гигиенические свойства. Качественные показатели и 

пошивочные свойства тканей из синтетических волокон. 

Процесс образования пряжи из волокон. Общие сведения о прядильных 

машинах. Показатели качества пряжи: прочность, тонина, крутка и др. Переплетение 

нитей в ткани. Краткая характеристика процесса образования ткани на ткацком станке. 

Полотняное, саржевое, сатиновое (атласное) и сложное переплетения нитей. 

Зависимость внешнего вида, свойств и качества тканей от способов переплетения 

нитей. Понятие о сортности ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани, 

кромки, продольной и поперечной нитей (нити основы и утка). Крашение и способы 

окраски тканей, образование и виды рисунков на ткани, определение прочности 

окраски тканей. Прочность тканей: на разрыв, на истирание, на растяжимость, на 

износостойкость. Усадка тканей, зависимость величины усадки от материала ткани, 

причины усадки, влияние усадки на технологию пошива изделия. Сыпучесть кроя 

тканей и учет ее при пошиве изделий из разных видов ткани. Учет прорубаемости, 

прокалываемости и скольжения ткани при пошиве изделий на швейных машинах. 

Лабораторно-практические работы. 1. Определение видов тканей из 

натуральных, искусственных и синтетических волокон и их физических свойств. 2. 



 

Определение видов переплетения, продольной и поперечной нитей, лицевой и 

изнаночной сторон ткани. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

 

      Сущность стандартизации. Государственная система стандартизации (ГСС). 

Категории стандартов и объекты стандартизации: государственный (ГОСТ), 

республиканский (РСТ), отраслевой (ОСТ), предприятия (СТП). Виды стандартов. 

Стандарт на швейные изделия бытового назначения «Определение сортности». 

Стандартизация и качество продукции. Термины и определения в области качества. 

Формы и методы контроля качества. Современные методы испытаний и контроля 

качества. Статистические методы контроля качества. Виды контроля на производстве 

и его значение. Места и способы измерений швейных изделий при контроле качества; 

техническая документация, применяемая при определении сортности готовых 

швейных изделий. Система бездефектного изготовления продукции. Понятие о 

системе управления качеством продукции. Организация технологического контроля на 

предприятиях. Качество продукции, критерии, определяющие качество. Система 

управления качеством продукции. Оценка уровня качества продукции. Брак и его 

предупреждение. Экономическая эффективность повышения качества и методы 

поощрения за повышение качества продукции. 

 

      Лабораторно-практическая работа. Знакомство с ГОСТами, ОСТами, чтение 

производственной документации на швейные изделия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЕ МЕСТО ШВЕИ. БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ТРУДА,  

ЭЛЕКТРО- И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

      Ознакомление с рабочим местом швеи, типом, классом и маркой швейной 

машины, принадлежностями и приспособлениями, электрооборудованием. Изучение 

инструкций по технике безопасности, электро- и пожарной безопасности, правила 

приема (в начале работы) и сдачи (в конце работы) рабочего места и швейной 

машины. 

ЭКСКУРСИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА 

      Ознакомление с организацией работ по пошиву одежды в комбинатах бытового 

обслуживания, ателье и мастерских индивидуального пошива. Индивидуальная и 

бригадная работа швей. 

ОСВОЕНИЕ ПРИЕМОВ РАБОТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ШВЕЙНЫХ 

МАШИНАХ 

      Ознакомление с устройством и основными частями швейной машины и пусковой 



 

аппаратуры. Пуск, остановка и регулирование скорости швейной машины. Подбор 

номеров машинных игл и ниток. Знакомство с работой механизма движения иглы, 

механизма нитепритягивателя, механизма челнока, механизма двигателя ткани. 

Освоение приемов установки игл, заправки верхней и нижней нитей, регулировки их 

натяжения, приемов выполнения и регулировки размеров основных машинных 

стежков, строчек и швов. Выявление и устранение неполадок, возникающих при 

работе швейных машин. Смазка машин. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И КРОЙ ПОСТЕЛЬНОГО 

БЕЛЬЯ 

 

      Определение размеров простыни, наволочки и пододеяльника с учетом фасона 

изделий и требований ГОСТа на постельное белье. Построение чертежей деталей 

постельного белья. Раскрой деталей постельного белья с припусками на швы. Отделка 

постельного белья. 

 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ  

И ПОШИВ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

 

      Проверка наличия и качества кроя, подготовка кроя к работе. Ручные и машинные 

швейные работы при пошиве постельного белья согласно технологической 

последовательности выполнения операций по обработке деталей и пошива простыней, 

наволочек, пододеяльников и их отделки. Ручные декоративно-отделочные работы. 

Пришивание галантерейной фурнитуры. Проверка качества готовых изделий и 

комплектов постельного белья. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 10 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

- сведения о гигиене труда, производственной санитарии и профилактике травматизма; 

- инструкции по технике, электро- и пожарной безопасности; 

- сведения об оборудовании швейных предприятий; 

- устройство и работу основных узлов, механизмов и электропривода промышленной 

швейной машины, правила и приемы работы на ней; 

- основные неисправности швейных машин, их причины, способы предупреждения 

поломок и их устранения; 

- наименование и способы применения ручных и машинных швейных инструментов и 

приспособлений; 

- свойства, строение и получение текстильных волокон, пряжи, нитей и натуральных, 

искусственных и синтетических тканей; 

- технологический процесс производства тканей; 



 

- технологический процесс производства швейных изделий; 

- технологию и операции пошива постельного белья; 

- наименование деталей изделий постельного белья, способы и приемы их обработки и 

пошива белья; 

- технические условия выполнения операций, обработки деталей и пошива изделий; 

- назначение стандартов и приемы контроля качества и точности выполняемой работы; 

- сведения по стандартизации и контролю качества продукции; 

- специальную терминологию и пользоваться ею. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать требования промышленной санитарии, гигиены и безопасности труда, 

правила электро- и пожарной безопасности; 

- соблюдать требования трудовой, производственной дисциплины, внутреннего 

распорядка и режима работы; 

- работать на промышленных швейных машинах, налаживать их и устранять 

простейшие неисправности; 

- выполнять ручные и машинные стежки и швы; 

- конструировать и кроить детали постельного белья; 

- обрабатывать детали и шить изделия (постельное белье); 

- контролировать качество и точность выполненных работ. 

 

11 КЛАСС 

 

Примерный перечень основных тем по четвертям 
 

для обучающихся (нарушение слуха и интеллектуальные нарушения) 

Основные темы Кол. 

ч/нед 

I четверть  

Теоретическое обучение  

1 Техника безопасности 1 

2 Оборудование швейных предприятий 1 

3 Моделирование и конструирование нижнего белья 1 

4 Технология обработки кроя и пошива нижнего белья 1 

5 Влажно-тепловые работы и оборудование для их 

выполнения 

1 

6 Современные технологии швейного производства 1 

Практическое обучение  

1 Производственное обучение в учебных мастерских  

2 Организация рабочего места швеи 1 

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

4* 

4 Моделирование и конструирование и крой нижнего белья 1 

5 Обработка деталей и пошив нижнего белья 1 



 

Производственно-трудовая практика  

II четверть  

Теоретическое обучение  

1 Техника безопасности 1 

2 Оборудование швейных предприятий 1 

3 Моделирование и конструирование нижнего белья 1 

4 Технология обработки кроя и пошива нижнего белья 1 

5 Влажно-тепловые работы и оборудование для их 

выполнения 

1 

6 Современные технологии швейного производства 1 

Практическое обучение  

1 Производственное обучение в учебных мастерских  

2 Организация рабочего места швеи 1 

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

– 

4 Моделирование и конструирование и крой нижнего белья 1 

5 Обработка деталей и пошив нижнего белья 1 

Производственно-трудовая практика  

III четверть  

Теоретическое обучение  

1 Техника безопасности 1 

2 Оборудование швейных предприятий 1 

3 Моделирование и конструирование нижнего белья 1 

4 Технология обработки кроя и пошива нижнего белья 1 

5 Влажно-тепловые работы и оборудование для их 

выполнения 

1 

6 Современные технологии швейного производства 1 

Практическое обучение  

1 Производственное обучение в учебных мастерских  

2 Организация рабочего места швеи 1 

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

– 

4 Моделирование и конструирование и крой нижнего белья 1 

5 Обработка деталей и пошив нижнего белья 1 

Производственно-трудовая практика  

IV четверть  

Теоретическое обучение  

1 Техника безопасности 1 

2 Оборудование швейных предприятий 1 

3 Моделирование и конструирование нижнего белья 2 

4 Технология обработки кроя и пошива нижнего белья 2 

5 Влажно-тепловые работы и оборудование для их 

выполнения 

1 

6 Современные технологии швейного производства – 

Практическое обучение  



 

1 Производственное обучение в учебных мастерских  

2 Организация рабочего места швеи 1 

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

– 

4 Моделирование и конструирование и крой нижнего белья 2,5 

5 Обработка деталей и пошив нижнего белья 2,5 

Производственно-трудовая практика  

*Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, швейное производство или 

швейную фабрику м.б. организована в любой четверти, на усмотрение педагога 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Обметочные и стачивающе-обметочные машины. Назначение и техническая 

характеристика обметочных и стачивающе-обметочных машин. Процесс образования 

двухниточного и трехниточного обметочного стежков. Устройство, принцип работы и 

регулировка механизмов машин. Уход за машинами. Заправка ниток. Выполнение 

обметочных работ. Назначение и применение швейных машин, выполняющих 

потайные строчки. Устройство, принцип работы и регулировка машин, выполняющих 

цепные потайные строчки и челночные потайные строчки. Заправка машины и приемы 

работы на ней. 

Назначение и применение швейных машин для изготовления закрепок и 

пришивания фурнитуры. Назначение и применение швейных машин для изготовления 

петель, для вышивания и отделочных работ. Заправка машин и приемы работы на них. 

Назначение и применение закройных машин стационарных ленточных, с 

вертикальными и дисковыми ножами, осноровочных машин, машин для промера 

длины, ширины и разбраковки тканей и др. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 

 Понятия о моде, стиле, форме и силуэте одежды. Сведения о моделировании и 

художественном оформлении одежды. Особенности моделирования для массового, 

серийного и индивидуального производства. Факторы, учитываемые при 

моделировании, покрое и художественном оформлении одежды: назначение одежды, 

силуэты, линии и пропорции, свойства и цвет ткани, пол и возраст потребителя, виды 

и способы отделки и др. 

Конструирование одежды в зависимости от телосложения, роста, полноты, 

фигуры и пропорций человека. Методы измерения фигуры человека и основные 

измерения (мерки), необходимые для построения чертежей, лекал и выкроек. Снятие 

основных мерок для конструирования и построения чертежей (полИНбхват груди, 

шеи, талии, бедер, ширина спины и груди, длина до талии, длина рукава, изделия). 

Расчет припусков и прибавок. Понятие о системах кройки. Правила и методы 

построения чертежей одежды. 



 

Последовательность, методы и приемы разработки конструкций и чертежей 

мужского, женского и детского нижнего белья из хлопчатобумажных, льняных и 

шелковых тканей. Подготовка выкроек и лекал к раскрою. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ КРОЯ И ПОШИВА 

НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 

Раскрой деталей нижнего белья с учетом припусков и прибавок. Подготовка 

кроя к шитью, проверка деталей кроя, уточнение контрольных надсечек, складок, 

вытачек. 

Технологическая последовательность обработки деталей и узлов нижнего белья. 

Пошив изделия с учетом технических условий на пошив. Соединение основных 

деталей. Технические условия соединения основных деталей. Контрольные знаки. 

Правила их совмещения при соединении деталей кроя. Обработка изделия по линии 

талии стачными и накладными швами. Оформление низа изделия. Способы 

оформления нижнего края с учетом структуры, свойств ткани и фасона. Подшивание 

низа вручную и на специальной машине. Окончательная отделка и влажно-тепловая 

обработка. Дефекты изделий, возникающие в процессе пошива. Способы их 

устранения и меры предупреждения. 

Лабораторно-практическая работа. Изучение технологической документации 

на пошив изделия. 

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Виды ВТО (влажно-тепловой обработки), их сущность и характеристика. 

Оборудование ВТО. Устройство электрических утюгов со спиральными и 

пластинчатыми нагревательными элементами и терморегуляторами. Утюги с 

увлажнителями. Преимущества утюгов с трубчатыми и пленочными 

электронагревательными элементами. Тип, вес и мощность утюгов. Металлы и сплавы 

для деталей утюга. Способы определения степени нагрева утюга. Режимы ВТО 

одежды из различных тканей и материалов. Оборудование рабочего места 

утюжильщика. Гладильные машины, электрические и паровые прессы для 

отпаривания и глажения. Правила безопасности труда при ВТО швейных изделий. 

Экономия электроэнергии при пользовании утюгами. Способы увлажнения изделий. 

Терминология влажно-тепловых работ. Приспособления для влажно-тепловых работ, 

обеспечивающие безопасность работы. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Основные направления научной организации труда (НОТ) на швейных 

предприятиях, комбинатах бытового обслуживания и в ателье индпошива. Понятия и 

определения: механизация, комплексная механизация, автоматизация 

производственных процессов. Развитие механизации и автоматизации на швейном 



 

предприятии. Объекты и средства механизации и автоматизации основного и 

вспомогательного производства. 

Дистанционное и компьютерное управление оборудованием. Автоматические 

линии и конвейеры — основа комплексной автоматизации участков, цехов, фабрик. 

Гибкое автоматизированное производство (ГАП). Роль автоматизации и механизации 

швейного производства в изменении и облегчении содержания трудовой деятельности 

швеи. Перспективы развития швейного производства, его роль в развитии народного 

хозяйства страны. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И РАБОТЫ ШВЕИ  

      Правила внутреннего распорядка. Расстановка учащихся по рабочим местам. 

Ознакомление с организацией рабочего места и инструкциями безопасной работы. 

Правила пользования технологическим инструментом, оснасткой, оборудованием. 

Порядок приема и сдачи оборудования и рабочего места. Причины производственного 

травматизма, их предупреждение. Оказание помощи пострадавшим. Демонстрация 

лучших работ учащихся и объектов работы на учебный год. 

ЭКСКУРСИЯ НА ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Ознакомление со структурой предприятия (подготовительный, раскройный, 

швейный цехи, экспериментальный участок и участки влажно-тепловой обработки и 

упаковки, склады тканей и готовой продукции и др.). Виды продукции, выпускаемой 

предприятием. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И КРОЙ 

НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 

 

      Определение роста, полноты и пропорций человека. Измерения фигуры человека 

(снятие мерок), необходимые для построения чертежей, лекал и выкроек. Снятие 

основных мерок для конструирования и построения чертежей: полИНбхват груди 

(длина окружности груди, деленная на два), полИНбхват шеи, полИНбхват талии, 

полИНбхват бедер. Ширина спины и груди. Длина до талии, длина рукава, длина 

изделия (сорочки, трусов, рубашки и др.). Расчет припусков и прибавок. Построение 

чертежей изделий нижнего белья. Сделать выкройки деталей нижнего белья. 

Разработать конструкции и чертежи на одно — три изделия мужского, женского и 

детского нижнего белья, сделать выкройки на детали этих изделий. 

 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ И ПОШИВ 

НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 

 

      Подготовить крой к шитью, проверить детали кроя, уточнить контрольные 

надсечки складок, вытачек. Разутюживание, заутюживание швов и срезов деталей, 

приутюживание складок, сборок, воланов. Составить план обработки деталей и узлов 



 

нижнего белья. Шить изделия с учетом технических условий на пошив. Соединение 

основных деталей и узлов изделия и деталей отделки и фурнитуры машинными и 

ручными стежками и швами. Оформление низа изделия. Подшивание низа вручную и 

на специальной машине. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка. 

Дефекты изделий, возникающие в процессе пошива. Способы их устранения и меры 

предупреждения. 

Примерный перечень объектов труда: сорочки женские на бретелях, с круглым 

вырезом, ночные, бюстгальтеры, трусы, блузки, мужские трусы, сорочки, майки, 

футболки, детские трусы-фонарики, купальники, распашонки и др. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРУДОВАЯ ПРАКТИКА 

Производственно-трудовая практика проводится как на базе образовательного 

учреждения, так и на предприятиях швейной промышленности посредством 

заключения договора.  

На базе швейного предприятия: выполнение машинных, ручных работ по сборке 

и отделке швейных изделий; контроль их качества под наблюдением мастера и 

учителя. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 11 класса 

Обучающейся должны знать: 

      технологический процесс производства швейных изделий; 

      устройство и назначение обметывающих и стачивающе-обметочных машин; 

      устройство и назначение утюгов; 

      виды неполадок в работе швейных машин и способы их устранения; 

      показатели качества готовой продукции; виды и причины брака, меры его 

предупреждения и устранения; 

      виды приспособлений к швейным машинам, их назначение и применение; 

      виды основных и вспомогательных швейных материалов, их назначение и 

свойства; 

      наименование деталей изделий и способы их обработки; 

      перспективы научно-технического прогресса, автоматизации и механизации 

швейного производства; 

      специальную терминологию и пользоваться ею. 

Обучающейся должны уметь: 

      соблюдать требования безопасности труда, внутреннего распорядка, электро- и 

пожарной безопасности; 

      моделировать, конструировать, делать чертежи и выкройки на изделия; 

      кроить и обрабатывать отдельные детали нижнего белья; 

      определять различными способами виды швейных материалов; 

      определять простейшие неполадки в работе швейных машин и устранять их; 

      проверять качество кроя, соответствие цвета изделий, ниток, пуговиц; 

      осуществлять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 



 

      выполнять отделку готового изделия. 

12 КЛАСС 
 

Примерный перечень основных тем по четвертям 

Основные темы Кол. 

ч/нед 

I четверть  

Теоретическое обучение  

1 Охрана и гигиена труда, электро- и пожарная 

безопасность 

1 

2 Моделирование и конструирование и крой спецодежды 1 

3 Технология обработки кроя и пошива спецодежды 1 

4 Основы проектирования и техническое творчество 1 

5 Основы экономики и предпринимательства 1 

Производственно-трудовая практика  

Практическое обучение  

1 Производственное обучение в учебных мастерских  

2 Организация работы швеи 1 

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

4* 

4 Моделирование и конструирование и крой спецодежды 2 

5 Обработка деталей и пошив спецодежды 3 

Производственно-трудовая практика 6 

II четверть  

Теоретическое обучение  

1 Охрана и гигиена труда, электро- и пожарная 

безопасность 

1 

2 Моделирование и конструирование и крой спецодежды 1 

3 Технология обработки кроя и пошива спецодежды 1 

4 Основы проектирования и техническое творчество 1 

5 Основы экономики и предпринимательства 1 

Производственно-трудовая практика  

Практическое обучение  

1 Производственное обучение в учебных мастерских  

2 Организация работы швеи 1 

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

– 

4 Моделирование и конструирование и крой спецодежды 2,5 

5 Обработка деталей и пошив спецодежды 3 

Производственно-трудовая практика 6 

III четверть  

Теоретическое обучение  

1 Охрана и гигиена труда, электро- и пожарная 

безопасность 

1 

2 Моделирование и конструирование и крой спецодежды 1 



 

3 Технология обработки кроя и пошива спецодежды 1 

4 Основы проектирования и техническое творчество 1 

5 Основы экономики и предпринимательства 1 

Производственно-трудовая практика  

Практическое обучение  

1 Производственное обучение в учебных мастерских  

2 Организация работы швеи 1 

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

– 

4 Моделирование и конструирование и крой спецодежды 2,5 

5 Обработка деталей и пошив спецодежды 3 

Производственно-трудовая практика 6 

IV четверть  

Теоретическое обучение  

1 Охрана и гигиена труда, электро- и пожарная 

безопасность 

1 

2 Моделирование и конструирование и крой спецодежды 3 

3 Технология обработки кроя и пошива спецодежды 3 

4 Основы проектирования и техническое творчество 1 

5 Основы экономики и предпринимательства 1 

Производственно-трудовая практика  

Практическое обучение  

1 Производственное обучение в учебных мастерских  

2 Организация работы швеи 1 

3 Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, 

швейное производство, швейную фабрику 

– 

4 Моделирование и конструирование и крой спецодежды 1,5 

5 Обработка деталей и пошив спецодежды 4 

Производственно-трудовая практика 6 

*Экскурсия на предприятие индивидуального пошива, швейное производство или 

швейную фабрику м.б. организована в любой четверти, на усмотрение педагога 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСКРОЙ 

СПЕЦОДЕЖДЫ 

 

      Виды, фасоны и конструктивные особенности женской и мужской спецодежды. 

Выбор ткани. Мерки, необходимые для построения чертежа. Припуски и их расчеты. 

Правила построения чертежа спинки, полочки, подворотника, рукава, подборта, 

кармана и т. п. Построение чертежей халатов, юбок, блузок, пиджаков, брюк, 

комбинезонов и др. Основные выкройки изделий спецодежды. Проверка и раскладка 

выкроек на ткани, раскрой деталей одежды. Методы и приемы размножения лекал. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ КРОЯ И ПОШИВА СПЕЦОДЕЖДЫ 



 

 

      Последовательность обработки деталей и узлов специальной и рабочей одежды. 

Виды и формы вытачек, значение вытачек с большими и малыми растворами, а также 

переходящих в складки и защипы. Правила обработки различных вытачек с учетом 

расположения их на деталях изделия, вида, свойств и рисунка ткани. Разрезные и 

неразрезные вытачки. Обработка сборок и буф. Виды кокеток. Правила обработки 

овальной и фигурной кокеток с глухим и отлетным краями. Правила обработки 

кокетки с кантом. Виды строчек для отделки кокеток. Правила расположения 

отделочных строчек. Виды карманов. Накладные и прорезные карманы, их 

разновидности. Правила обработки накладных карманов с оборкой, кантом. Правила 

обработки прорезных карманов с прямой прорезью, с клапаном и листочкой. 

Особенности обработки каждого вида карманов. Виды и способы обработки застежек 

и петель. Технологическая последовательность пошива изделия. Технические условия 

на пошив и обработку основных (спинки, воротники, рукава, карманы и др.) и мелких 

(манжеты, листочки, клапана, пояса, хлястики, бретели и др.) деталей одежды и на их 

соединения. 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

      Понятие о творческой деятельности. Роль технического творчества в создании 

новой техники и технологии. Понятие о технологической творческой задаче, о 

проектировании, о последовательности разработки проектов на изделие. Формы и 

методы поиска новых технических решений. Понятие об изобретении, 

рационализаторском предложении. Патент, заявка на изобретение, заявление на 

рационализаторское предложение. Использование достижений науки и техники в 

проектировании и техническом творчестве. Применение ЭВМ в проектировании и 

решении творческих задач. Научно-технические общества (НТО) и их роль в развитии 

изобретательской и рационализаторской деятельности трудящихся. 

Практическая работа. Решение несложной технической задачи с 

использованием коллективных форм и методов поиска новых решений. Разработка 

проекта на пошив изделия. 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

      Планирование и стимулирование количества и качества выпускаемой продукции. 

Организация и организационные формы труда (индивидуальные, бригадные, с 

разделением труда) на предприятиях разных форм собственности. Нормирование 

труда, квалификация швеи и ее влияние на заработную плату, стимулирование труда. 

Высокоэкономичные технологии. Понятие о себестоимости продукции, 

производительности труда, окупаемости производства и получении прибыли, 



 

рентабельности. Права и обязанности работников, администрации и дирекции, 

основные положения КЗОТ (Кодекс законов о труде). Основные нормативные и 

разрешающие документы для организации индивидуальной трудовой деятельности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШВЕИ 

 

      Демонстрация лучших работ учащихся и объектов работы на учебный год. 

Расстановка учащихся по рабочим местам. Ознакомление с организацией рабочего 

места и инструкциями по правилам безопасной работы. Электро- и пожарная 

безопасность. Экономия материалов и электроэнергии. 

 

ЭКСКУРСИЯ НА ШВЕЙНУЮ ФАБРИКУ 

 

      Ознакомление учащихся с работой швеи на предприятии, с технологическим 

процессом изготовления белья и спецодежды, с устройством и оборудованием 

рабочих мест для ручной, влажно-тепловой и машинной работы, с хранением 

основных и вспомогательных материалов и фурнитуры, с организацией работы на 

швейном предприятии. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСКРОЙ 

СПЕЦОДЕЖДЫ  

 

      Фасоны спецодежды в зависимости от вида труда человека, от его возраста и 

фигуры, от вида ткани и галантерейной фурнитуры. Подразделение моделей по 

фасонам, сложности изготовления, по виду тканей, по росту и размерам. Снять мерки 

и выполнить чертежи деталей. Изготовить выкройку по чертежу и снятым меркам. 

Настил (накат) ткани, раскладка и обмеловка выкроек с учетом направления нитей 

утка и основы и цвета ткани. Раскрой деталей изделия. 

 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КРОЯ И ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ 

 

      Проверить детали кроя. Обработать крой мелких деталей. Обработка петель 

(обтачных, в рамку, из вытачного и плетеного шнуров, из прямой плоскости ткани). 

Изготовление петель на специальной машине. Обработать вырезы горловины 

(подкройной обтачкой и косыми бейками). Обработать застежки (планками, одной 

обтачкой). Обработать воротник. Обработать вытачки, сборки и буфы различных 

видов и форм. Обработать кокетки различной формы. Обработать карманы накладные, 

прорезные, с листочкой и с клапаном. 



 

Обработать рукава (одношовные и двухшовные). Обработать низ рукавов с 

различного рода застежками, с манжетой и без манжеты. Сметать изделие, сделать 

примерку, стачать детали и узлы, выполнить отделку и проутюжить изделие. Пришить 

пуговицы и мелкие детали. 

Самоконтроль качества. Предупреждение, выявление и устранение дефектов. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРУДОВАЯ ПРАКТИКА 

 

Производственно-трудовая практика проводится как на базе образовательного 

учреждения, так и на предприятиях швейной промышленности посредством 

заключения договора.  

На базе швейного предприятия: выполнение машинных, ручных работ по сборке 

и отделке швейных изделий; контроль их качества под наблюдением мастера и 

учителя. 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 12 класса 
 

Обучающейся должны знать: 

      общие требования, предъявляемые работнику современного производства; 

      технические условия выполнения операций, технологическую 

последовательность обработки деталей; 

      наименование деталей изделий и способы их обработки; 

      передовые способы работы и организации труда и рабочего места; 

      общие сведения по экономике и организации труда на предприятии, о Кодексе 

законов о труде, трудовые права и обязанности молодежи; 

      специальную терминологию и пользоваться ею. 

Обучающейся должны уметь: 

      соблюдать требования безопасности труда, внутреннего распорядка и пожарной 

безопасности; 

      соблюдать требования трудовой, производственной дисциплины, правила 

внутреннего распорядка и режима работы; 

      контролировать качество выполненных работ, выявлять и устранять брак; 

      выполнять различные виды работ по пошиву изделий на универсальных и 

специальных швейных машинах с применением приспособлений в соответствии с 

установленными технологическими требованиями; 

      работать в составе ученических бригад, в бригадах кадровых рабочих.  

 

По окончанию профессионального обучения проводится квалификационный 

экзамен который включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических (Приложение 1) знаний в пределах квалификационных 

требований (Приложение 2) и проводится в установленном порядке. 



 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд «Швея» II разряда и выдается «Свидетельство о профессии рабочего». 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Профильный труд". 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в 

образовательной организации; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

учет мнений других обучающихся и педагогического работника при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений других 

обучающихся; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, 

декоративнохудожественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметнопрактической деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 



 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и 

способов работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; способность к самооценке; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы. 

 

2.2.2.Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

нарушениями интеллекта (далее - программа формирования БУД) реализуется в 

процессе всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности 

и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями легкой 

степени выраженности, которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 



 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с интеллектуальными нарушениями  определяется на момент 

завершения обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции БУД: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с интеллектуальными нарушениями  к 

дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных 

этапах обучения. 

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 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67CFBE26C54AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F38DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH


 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную 

организацию, использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

БУД, формируемые у обучающихся X - XII классов. 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, 

относятся умения: 

осознание себя как гражданина Российской Федерации, имеющего определенные 

права и обязанности, соотнесение собственных поступков и поступков других людей с 

принятыми и усвоенными этическими нормами; 

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других 

людей, ориентировка в социальных ролях; осознанное отношение к выбору 

профессии. 

К коммуникативным БУД относятся следующие умения: 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый); 

использовать некоторые доступные информационные средства и способы 

решения коммуникативных задач; 

выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск 

возможных и доступных способов разрешения конфликта, с определенной степенью 

полноты и точности выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

владеть диалогической и основами монологической форм речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной 

деятельности, относятся: 

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 



 

бытовой); 

определение достаточного круга действий и их последовательности для 

достижения поставленных задач; 

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного результата с эталоном; 

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; адекватная оценка 

собственного поведения и поведения окружающих. 

К познавательным БУД относятся следующие умения: 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

извлекать под руководством педагогического работника необходимую 

информацию из различных источников для решения различных видов задач; 

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в 

зависимости от конкретных условий; 

использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

 

Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием 

учебных предметов в виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и 

перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) 

необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию педагогического работника, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 



 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

педагогического работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с 

требованиями Стандарта обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

3. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания государственного областного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Адаптированная школа-интернат № 4» на уровне 

общего образования (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, утвержденной Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. №1026.  

Рабочая программа воспитания обучающихся с нарушениями слуха с нарушениями 

интеллекта легкой степени выраженности, получающих общее образование (Вариант 

1), является обязательной частью адаптированной основной образовательной 

программы общего образования детей нарушениями слуха с нарушениями интеллекта 

легкой степени выраженности  (Вариант 1) ГОБОУ «АШИ № 4». 

Программа воспитания ГОБОУ «АШИ № 4» предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67CFBE26C54AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F38DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH


 

Программа воспитания обучающихся ГОБОУ «АШИ № 4» ориентирует 

педагогический коллектив на совместную работу, на создание и развитие 

внутришкольных сообществ, поддерживает традиционную для отечественной сферы 

образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет воспитательных 

задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и развитии 

жизненной компетенции обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

всестороннего развития личности с целью социализации, интеграции в общество. 

 

Раздел I. «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса» 

Специфика расположения Учреждения. Здание ГОБОУ «АШИ № 4» находится по 

адресу: ул. Ломоносова д. 18, корпус 4.  

Природно - климатические особенности в Великом Новгороде – умеренно 

континентальный климат. В целом, климат характеризуется как относительно 

холодный. Зима умеренно морозная и многоснежная, а лето прохладное и сырое. 

Климатическая зима начинается с середины ноября и продолжается до апреля. В конце 

января – начале февраля нередки довольно сильные морозы. Лето совсем не жаркое. 

Осень продолжительная. Влажность воздуха, как правило, высокая. Частое вторжение 

циклонов с Атлантики делает погоду неустойчивой и легко сменяемой. Осенью дожди 

часто бывают затяжными.   

Территориальные особенности. ГОБОУ «АШИ № 4» располагается в западной 

части города. Микрорайон занимает частный сектор. В районе Учреждения находятся 

школа № 10, детские сады № 14, № 52, торгово-развлекательный центр «Мармелад». 

Социально-экономическая сфера в микрорайоне Учреждения развита слабо.  

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его 

неоднородности: большинство населения - люди преклонного возраста, существует 

полинациональность (цыгане, армяне, азербайджанцы, таджики, чеченцы, украинцы, и 

др. В Учреждении преобладает русское население среди учащихся.  В социальном 

заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной адаптации, 

развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение.   

Дети принимаются в ГОБОУ «АШИ № 4» на основании психолого-медико 

педагогической комиссии. В образовательном Учреждении есть специальные 

коррекционные классы для детей с ограниченными возможности здоровья, 

обучающиеся имеют нарушения слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие) с 

интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности  (Вариант 1).   

Транспортные подъезды к ГОБОУ «АШИ № 4» удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города.  



 

Уникальность Учреждения состоит в том, что оно располагается в одном здании, 

имеет структурные подразделения дошкольные группы и группы интерната. В 

Учреждении созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi имеется оборудование в 

учебных кабинетах для специалистов для проведения коррекционно - развивающих 

занятий, спортзал, малый спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры 

доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Особенности социального окружения. На территории микрорайона Учреждения и в 

шаговой доступности от нее расположены организации, полезные для проведения 

экскурсионных мероприятий с обучающимися: «Культурный центр «Акрон», «Театр 

для детей и молодёжи «Малый», «Детская библиотека имени В.В. Бианки», 

«Библиотечный центр «Читай город», «Садовый центр «Милава парк», и др.  

Значимые партнеры ГОБОУ «АШИ № 4». Это подрядные организации, которые на 

договорной основе обеспечивают содержание и жизнедеятельность здания, питание в 

школьной столовой.  

Особенности контингента учащихся. В 1 - 9 классах ГОБОУ «АШИ № 4» обучается 

до 113 обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав 

обучающихся неоднороден и различается:  

             - по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и 

его уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии 

являются нарушения слуха и речи. Учащиеся обучаются по программам коррекционно 

- развивающей направленности. В школе реализуются адаптированные основные 

общеобразовательные программы общего образования. Кроме того, ежегодно 

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам;  

            - по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи 

или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей (законных представителей) 

нет обучающихся из неблагополучных семей, нет учащихся с девиантным поведением, 

нет детей, стоящих на различных видах учета;  

             - по национальной принадлежности, которая определяется среди учащихся 

большой процент детей русскоязычные.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации – квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое соотношение по стажу с 

большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно 

высоким уровнем творческой активности, и профессиональной инициативы. В 



 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий, обучающихся в Учреждении. Педагоги - основной 

источник положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный 

процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по 

качеству обеспечиваемого образования в ГОБОУ «АШИ № 4».  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители (законные представители) с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка. 

Принципы воспитательной работы, используемые в ГОБОУ «АШИ № 4»:  

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ 

и инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком 

собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая 

братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, 

событий, мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как 

условия ее реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 



 

способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и 

социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Оригинальные воспитательные находки Учреждения:   

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся, построенная на установлении конструктивных отношений и 

целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного 

уклада;   

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы 

по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать 

содержание урочной и внеурочной деятельности;   

4) Обеспечение 100%-го охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов ГОБОУ «АШИ № 4» с 

привлечением педагогов дополнительного образования;   

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая 

повышение уровня персональной ответственности каждого педагога за качество 

выполненной работы.  

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей (законных 

представителей), на которых основывается процесс воспитания в ГОБОУ «АШИ № 

4»: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в Учреждении;  

− ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников, педагогов и родителей (законных представителей);  

− реализация процесса воспитания через создание в Учреждении детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу при активном привлечении родителей (законных представителей) учащихся;  

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей 

(законных представителей) как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основные традиции воспитания в ГОБОУ «АШИ № 4»: 



 

− стержень годового цикла воспитательной работы Учреждения - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

− условия в Учреждении создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности;  

− педагоги Учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

− ключевая фигура воспитания в Учреждении - классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

Раздел II. «Цель и задачи воспитания»  

 

Формулирование цели воспитания в ГОБОУ «АШИ № 4» исходит из разделяемого 

и принимаемого воспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего 

общества ценностях. 

Современным национальным идеалом личности, воспитанной в Учреждении, 

является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

К базовым ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

 

Цели воспитания в ГОБОУ «АШИ № 4»: 

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 



 

2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели 

предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в 

личностных образовательных результатах обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, а не единый уровень воспитанности. В этой связи важны 

скоординированные усилия всего коллектива обучающихся, вовлечение в 

воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для него людей. 

Общая цель воспитания в ГОБОУ «АШИ № 4» конкретизируется через учет 

возрастных особенностей обучающихся и их особых потребностей, обусловленных 

состоянием здоровья. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в будущем. 

Приоритетные ценностные отношения: 

1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и 

обучающимся; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно 

значимых задач, жизненных целей; 

4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять; 

6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 



 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с другими людьми; 

8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее 

достижению.  

Задачами воспитания в ГОБОУ «АШИ № 4» являются: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и 

событий, поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, 

вовлекать педагогических работников дополнительного образования в обсуждение 

совместной воспитательной работы; 

использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, 

поддерживать использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 

коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 

коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение 

воспитательных задач и способов их решения; 

развивать взаимодействие между педагогическими работниками и 

последовательность в решении воспитательных задач (например, в программе 

"Читательский клуб", библиотекарем, могут участвовать педагогические работники, 

социальные партнеры, родители (законные представители); 



 

развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на 

традиции образовательной организации и требования профессионального стандарта 

"Специалист в области воспитания"; 

выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое 

самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне 

классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детско-взрослых общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить 

с миром современных профессий; 

организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

 

Раздел III. «Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания» 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ общего образования установлены в соответствующих ФГОС. На основании 

этих требований в данном разделе представлены планируемые (ожидаемые) 

результаты воспитания, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Планируемы (ожидаемые) результаты воспитания определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства.  



 

 

Планируемы (ожидаемые) результаты воспитания на уровне общего 

образования, для детей с нарушениями слуха (слабослышащих и 

позднооглохших) с интеллектуальными нарушениями, вариант I.  

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России. Имеющий понятия о символах России (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. Умеющий положительно относиться к близким, к 

своей школе, своему селу, городу, народу, России. Обладающий опытом ролевого 

взаимодействия в классе, школе, семье.  

Духовно-нравственное воспитание.  

Проявляющий неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации. Уважительно относиться к родителям 

(законным представителям), к старшим, заботливо относиться к младшим. Умеющий 

оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам.  

Эстетическое воспитание.  

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении и 

поступках людей. Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия.  

Обладающий элементарными здоровьесберегающими умениями и навыками, 

навыками личной гигиены и активного образа жизни. Ориентированный на 

соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми, правил безопасного 

поведения в общественном транспорте. Имеющий навыки и умения безопасного 

поведения в окружающей среде Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 

с учётом возраста.  

Трудовое воспитание.  

Проявляющий положительное отношение к учебному труду. Имеющий 

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 



 

и взрослыми. Обладающий первоначальным опытом участия в различных видах 

общественно-полезной и личностно значимой деятельности. Участвующий в 

различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание.  

Умеющий оценивать правильность поведения людей в природе, бережное 

отношения к природе, растениям и животным. Выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм. 

Раздел IV. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются 

виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. В Программе представлены основные 

(инвариантные) модули (урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное 

руководство, основные школьные дела, внешкольные мероприятия, организация 

предметно-пространственной среды, взаимодействие с родителями (законными 

представителями), соуправление, профилактика и безопасность, социальное 

партнерство, профориентация) и дополнительные (вариативные) модули 

(дополнительное образование, детские общественные объединения, школьные медиа, 

школьный музей, добровольческая деятельность (волонтёрство), школьный 

спортивный клуб, школьный театр, группы круглосуточного пребывания). 

 Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ГОБОУ «АШИ № 4». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули  

Модуль «Классное руководство»  

  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

учащихся.  

Работа с классом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  



 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему 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 в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями);  

-празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; 

 - регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их 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 (при необходимости) - со школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 



 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые мероприятия. 

  

Модуль «Школьный урок»  

  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбу учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- 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;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 



 

что дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения.  

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников 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 в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности.  

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира («Занимательная экономика», «История России в лицах», 

«Конституционное право в России», «Потребительское право», «Занимательная 

математика» и др.).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  



 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей («Дискуссионный клуб», «Юный 

журналист» и др.).  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда («Мой Великий Новгород»).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых («Волейбол-Пионербол»).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

  

Модуль «Самоуправление»  

  

Поддержка детского самоуправления в Учреждении помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 5 - 9 классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога) в детско-взрослое самоуправление. Соуправление в основной школе 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах школы и соуправления («Совет 

дела»), а также взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками.  

- через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных 

обучающихся классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов. 

 На уровне классов:  



 

- через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных 

делах.  

На индивидуальном уровне:  

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение 

младших школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

Модуль «Профориентация»  

  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - 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.   

На внешнем уровне:  

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии.  

На уровне школы:  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

На уровне класса:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

Индивидуальный уровень:  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими 

профессии.  

  



 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»  

  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

 

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов, что стало актуальным в пандемию.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;  

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  



 

Вариативные модули  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

  

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 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 педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся 

в ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации:  

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

Социально - значимые 

проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и творческой 

деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления 

 

 

 

 

Посвященные значимым отечественным 

и международным событиям. 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации:  



 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы 

начальной школы; 

Общешкольные 

праздники, школьный проект 

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

Торжественные 

 ритуалы. Посвящения 

в образовательные 

достижения 

 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы 

Церемонии награждения 

(по итогам года) 

На уровне классов:  

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания 

учащихся 

Реализация общешкольных ключевых 

дел; 

Участие школьных 

классов 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания 

учащихся 

Реализация общешкольных ключевых 

дел; 

Участие школьных 

классов 

Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

Отчетный час для 

обучающихся, педагогов и 

родителей 

На уровне обучающихся:  

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных 

Распределение и 

поручение ролей учащимся 

класса 

Освоение навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 



 

необходимости) 

Наблюдение за поведением 

обучающегося, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные 

ситуации подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Частные беседы с 

обучающимся; Включение в 

совместную работу с другими 

обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

  

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других 

(такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении;  

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

 

В ГОБОУ «АШИ № 4» действуют следующие основные детские объединения:  



 

 

 

 

Модул

ь 

«Школ

ьные 

СМИ»  

 

Це

ль 

школьн

ых 

медиа 

(совмес

тно создаваемых обучающимися и педагогами средств распространения текстовой, 

аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, 

осуществляющая    видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

мероприятий;  

- школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы.  

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы.  

  

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Название 

объединения 

Класс   Содержание деятельности 

«Я-волонтёр» 

 

5-9 Приобщение обучающихся к ценностям 

семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России; воспитание 

детей в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего 

народа, своей страны, своего города; развитие 

творческих способностей детей и формирование 

основ их социально ответственного поведения в 

обществе и семье. 



 

 

 Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности 

Формирование наглядными 

средствами положительных 

установок обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация - 

Конкурс «Лучший школьный 

коридор» 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

для расширения представлений о 

разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ 

обучающихся; картин 

определенного художественного 

стиля фотоотчетов об интересных 

школьных событиях: 

Благотворительная ярмарка 

семейных поделок в пользу 

нуждающихся в помощи 

Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы; 

Формирование познавательного 

интереса к чтению через доступные 

формы общего пользования книгами 

Стеллажи  свободного книгообмена  в 

вестибюле школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими 

обучающимися 

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их родителей 

Оформление пространства проведения конкретных школьных событий Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний, конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и 

популяризация особой школьной 

символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации 

Символика класса и школы: флаг 

школы (класса), гимн школы 

(класса), эмблема школы (класса), 

логотип, элементы школьного 

костюма и т.п. 



 

Благоустройство  различных 

участков пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательного 

Учреждения 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 образовательной 

организации как:  

- оформление интерьера школьных помещений (рекреаций, лестничных пролетов 

и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия;  

- размещение на стенах образовательного Учреждения регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми;  

- создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, элементы школьной формы к и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательного 

Учреждения - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах.  

 

Модуль «Социальные практики»  

  



 

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на развитие 

социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального 

поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное 

проектирование позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: 

формировать свою Я- концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы 

социального взаимодействия с миром взрослых.  

Одной их основных форм организации социальной практики является работа в 

рамках конкретного модуля. Учащимся предлагаются модуль «Я и мир вокруг меня» и 

в соответствии с ними действующие проекты: «Спешите делать добро людям» и 

«Братья наши меньшие». В рамках проектов учащиеся оказывают помощь пожилым 

людям, участвуют в работе пропаганды по дорожной и пожарной безопасности в 

детском дошкольном образовательном учреждении микрорайона, а также среди 

прохожих, помогают бездомным животным, находящимся в приютах и др.  

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная социальная 

активность обучающихся, их готовность принять личное практическое участие в 

улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные изменения в 

сознании детей и повышение уровня их общей культуры, а также формирование 

навыков коллективной работы по реализации собственными силами реально 

социально полезного дела.  

  

Модуль «Школьный музей»  

  

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации во 

многом способствуют материалы школьной музейной комнаты «Русская изба». В 

работе музейной комнаты «Русская изба» используются разнообразные формы и 

методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут 

интервью у жителей города, выпускников школы и т.д.  

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают 

музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют 

путеводители по городу. Материалы музейной комнаты широко используются при 

проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто 

прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и 

занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной 



 

деятельности педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, 

которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных 

торжественных событий, закрепляются лучшие традиции.  

Основными экспозиционными разделами музейной комнаты «Русская изба» 

ГОБОУ «АШИ № 4» являются «Быт и ремесла»», «Герои воинской славы», «Школа: 

вчера, сегодня, завтра...». Обучающиеся школы принимают участие в организации 

выставок по основным темам «История школы в лицах», «Предметы советского 

быта», «Была война. Была Победа.».  

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности музейной комнаты 

«Русская изба» уделяется изучению истории города Великий Новгород, в 

соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку учениками 

проектов и исследовательских работ по истории города.  

 

 Модуль «Волонтерская деятельность» 

 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности 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 реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне:  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения образовательного Учреждения;  

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений;  

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для животных; 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы.  

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Я-волонтёр».  

 

Модуль «Экскурсии, походы»  

  

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 



 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества.  

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности 

Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных 

видов коллективной 

познавательной и спортивно - 

оздоровительной деятельности 

- Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня по 

городу, в городской музей, на выставки 

детского творчества, на предприятие, на 

природу; 

- Интерактивные занятия, сюжетно - 

ролевые игры с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»; 

Школьная утренняя зарядка; Час 

здоровья 

  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний»  

  

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы:  

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  



 

- Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

- Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

- Реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил 

здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. 

продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании.  

На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений.  

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др.  

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  

− Организация психолого-коррекционной работы.  

– Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими 

правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами 

личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются 

причиной несчастных случаев и гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у обучающихся 5 – 9 

классов является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного 

процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников в 

разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Раздел V. «Самоанализ воспитательной работы» 

        Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  



 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самим Учреждением 

(организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации ГОБОУ «АШИ № 4» внешних экспертов.  

   Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ГОБОУ «АШИ № 4», являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на культуру взаимного уважения всех участников 

воспитательной работы; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся - это результат как социального воспитания, в котором 

участвует семья, образовательная организация и другие социальные институты, так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо 

тактично и корректно обсудить с родительским сообществом образовательной 

организации, а по поводу динамики личностных результатов обучающихся 

сопоставить наблюдения родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа, организуемого в ГОБОУ «АШИ № 4» 

воспитательного процесса являются: 

1) «Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью». 

2) «Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной 

организации». 



 

Каждый год выбирается одно из направлений анализа воспитательной среды 

образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-

развивающей деятельностью. Это следующие направления: 

работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, включая их нормотипичных 

братьев и сестер; 

развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического 

работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

развитие эстетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной 

среды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого 

направления; 

развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной 

организации как между обучающимися, так и между педагогическими работниками. 

По выбранному направлению формулируется критерий, который помогает 

коллективу ГОБОУ «АШИ № 4» осуществлять самоанализ, а также разрабатывается 

инструмент анализа и способы интерпретации. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

№ 

п/

п 

Направле

ние 

Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответствен

ные 

Оценочный 

инструмента

рий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализаци

и и 

саморазвити

я 

обучающих

ся 

Динамика 

личностног

о развития 

обучающи

хся 

каждого 

класса 

Педагогическо

е наблюдение 

(в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора ВР 

Методика 

Н.П. 

Капустина 



 

2. Состояние 

совместной 

деятельност

и 

обучающих

ся и 

взрослых 

Наличие 

интересной

, 

событийно 

насыщенно

й и 

личностно 

развивающ

ей 

совместно

й 

деятельнос

ти 

обучающи

хся и 

взрослых 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями 

(законными 

представителя

ми), 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерами 

класса и 

школы. 

 

Заместитель 

директора ВР 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

(законные 

представители

) 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий 

  

Основным направлением анализа организуемого в Учреждении воспитательного 

процесса является:  

анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и 

личностного развития школьников каждого класса, который выявил следующие 

проблемы:  

- недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

- недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении 

и общественной жизни.  

- трудности в профессиональном самоопределении.  

             Анализ воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем:  

- затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  

- проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности;  

- не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  

- стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками.  



 

 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого обучающегося и его семьи. 

Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей обучающегося-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка 

семьи 

-тренинги, 

-психокоррекционные занятия, 

-встречи родительского клуба, 

-индивидуальные консультации с психологом 

Повышение 

осведомленности родителей 

(законных представителей) 

об особенностях развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях обучающегося 

-индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) со специалистами, 

-тематические семинары 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации 

СИПР 

-договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; 

-убеждение родителей (законных 

представителей) в необходимости их участия в 

разработке СИПР в интересах обучающегося; 

-посещение родителями (законными 

представителями) уроков (занятий) в 

организации; 

домашнее визитирование 

обеспечение единства 

требований к обучающемуся 

в семье и в образовательной 

организации 

-договор о сотрудничестве (образовании) между 

родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией; 

-консультирование; 

-посещение родителями (законными 

представителями) уроков (занятий) в 

организации; 

-домашнее визитирование 

организация регулярного -ведение дневника наблюдений (краткие 



 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее 

освоения 

записи); 

-информирование электронными средствами; 

-личные встречи, беседы; 

-просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

-проведение открытых уроков (занятий) 

организацию участия 

родителей (законных 

представителей) во 

внеурочных мероприятиях 

-привлечение родителей (законных 

представителей) к планированию мероприятий; 

-анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

-поощрение активных родителей (законных 

представителей). 

 

Управление воспитательным процессом в Учреждении  

Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются 

условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы 

повышения квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные 

обучающие семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки 

качества деятельности классных руководителей со своими воспитанниками.  

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в ГОБОУ «АШИ № 4».  

В Учреждении созданы необходимые условия для организации воспитательной 

работы, проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех 

участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а 

также проведения профилактической работы, имеются два спортивных зала, 

полностью оснащённых необходимым оборудованием.   

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал.  

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. Создан школьный 

информационно-библиотечный центр.  

 

2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель коррекционной работы: 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с нарушениями интеллекта легкой степени 

выраженности. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с 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 работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с интеллектуальными нарушениями  с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников; 

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 



 

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 

работы; 

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы. 

Коррекционная работа с обучающимися с 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 

обучающихся. 

 

Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных 

направлений коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с интеллектуальными нарушениями  с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы, предполагающей осуществление:



 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей 

(законных представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

психолого-педагогический эксперимент, 

наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями), 

изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования, 

включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 



 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработку оптимальных для развития обучающихся с 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 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 интеллектуальными нарушениями, 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их родителями 

(законными представителями), включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся, 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности, 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия 

социального педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных 

представителей) направленно на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки, включает: 

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

лекции для родителей (законных представителей), 



 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных 

представителей), 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 

создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с 

целью определения имеющихся проблем; 

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер обучающихся. 

Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов 

общеобразовательной организации с организациями и органами государственной 

власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки, трудоустройства обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, 

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с интеллектуальными нарушениями, 

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

(законных представителей) обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, 

с родителями (законными представителями) обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

Требования к условиям реализации программы. 



 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в образовательных организациях должны быть 

созданы следующие психолого-педагогические условия: 

индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 

учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

использование современных психолого-педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 

учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями; 

обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 

коррекционной работы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими 

работниками образовательной организации, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, подобранный с учетом специфики развития 

обучающихся. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогическими 

работниками, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями разных нозологических групп, об 



 

их особых образовательных потребностях, о методиках и технологиях организации 

образовательного и воспитательного процесса с учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся в здания и помещения образовательной 

организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и 

обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, 

в том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся, использование средств для 

альтернативной и дополнительной коммуникации (при 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 интеллектуальными 

нарушениями. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 

индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей 

степени в сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих 

достижений обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе 

анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 

достижений освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 



 

балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - 

отсутствие динамики. 

 

Коррекционные курсы для обучающихся с нарушениями интеллекта легкой 

степени выраженности. 

      Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших с интеллектуальными нарушениями легкой степени выраженности  

поступивших на обучение со второго этапа реализации АООП, формируется на основе 

преемственности с коррекционными курсами на уровне начального общего 

образования. 

Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями легкой степени 

выраженности  представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

"Развитие восприятия и воспроизведения устной речи" (индивидуальные занятия), 

"Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), "Развитие познавательной 

сферы" (индивидуальные занятия). 

 

ПРОГРАММА 

по коррекционному курсу  

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»  

V – IX классы 

 

Пояснительная записка  

      Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведения устной речи 

являются одной из важных организационных форм обучения слабослышащих, 

позднооглохших и имплантированных обучающихся, позволяющие проводить 

специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения 

устной речи с учетом фактического состояния слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей каждого ученика. Специальная (коррекционная) 

работа, проводимая на индивидуальных занятиях, способствует наиболее 

полноценному овладению обучающимися устной речью, что имеет важное значение 

для получения ими качественного образования, социальной адаптации, формирования 

личности в целом. 

   Развитие слухового восприятия и формирования  произносительной стороны устной 

речи у слабослышащих детей тесно связаны между собой. Произношение 

формируется на слуховой и слухо-зрительной основе. В свою очередь, навыки 

восприятия речи на слух совершенствуются в процессе формирования 

произносительной стороны устной речи учащихся. 



 

   Данная программа состоит из двух разделов:   

  Развитие слухового восприятия 

  Обучение произношению. 

   Настоящая программа  коррекционной работы  позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Составленная система коррекционной 

работы направлена на: 

- преодоление вторичных нарушений, связанных с дефектом слуха; 

- осуществление индивидуально ориентированной коррекционной работы с учетом 

особенностей развития структуры дефекта и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоение детьми с нарушением слуха основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в общество слышащих. 

   Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

   Основной задачей коррекционной работы  является формирование фонетически 

внятной, членораздельной, выразительной устной речи обучающихся, соблюдение ими 

в речи словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, 

основных правил орфоэпии. 

 

Программа коррекционной работы предполагает: 

 разработку и реализацию рабочих программ по РВ и ВУР;  

 организацию индивидуальных и (или) групповых занятий  

 реализацию системы мероприятий по организации речевой практики  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  через проведение  речевых 

праздников; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

 представителям) детей с нарушением слуха по использованию современных слуховых 

аппаратов и кохлеарных имплантов, социальным, правовым и другим вопросам. 

 своевременное выявление трудностей адаптации неслышащих воспитанников в 

первоначальный период обучения; 

 определение особых образовательных потребностей воспитанников с 

недостатком слуховой функции; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и объема 

программного материала по РВ и ВУР для слабослышащих и позднооглохших  

учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, степенью потери 

слуха, наличием сопутствующих недостатков развития. 



 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1.   Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка; 

2.    Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции у 

детей с нарушением слуха, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; организация взаимосвязи между всеми участниками 

образовательного процесса; 

3.   Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению; 

4.   Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

А также специальные принципы: 

1.Основной принцип – это принцип коррекционной направленности 

Под коррекционной работой понимается целенаправленное педагогическое 

воздействие на преодоление или ослабление патологий слуха и речи.  

2. Принцип единства обучения основам наук, развития речевого слуха и словесной 

речи. 

Целью коррекционной работы является усиление слухового компонента в слухо-

зрительном восприятии речи, овладение средствами общения в условиях 

сниженного и остаточного слуха. Дактильная речь используются как вспомогательное 

средство. 

3. Опора на предметно-практическую деятельность. 

ППО - специальный предмет школы для детей с нарушениями слуха, предполагающий 

целенаправленное общее и речевое развитие школьников, формирование житейских 

понятий, трудовых умений и навыков, умение работать в коллективе… 

4. Принцип интенсификации речевого общения, то есть создание речевой среды, 

соблюдение речевого режима, воспитание интереса к практике общения, понимание её 

значимости, совершенствование навыков культурной речи на учебных занятиях и во 

вне учебное время. 

5. Принцип формирования личности ребёнка. 

За счёт расширения словарного запаса создаются предпосылки для развития и 

совершенствования коммуникативного мастерства  слабослышащих учащихся, 

обеспечения им доступа ко всем видам информации (Интернет, электронная почта, 

сотовая связь, телевизоры с телетекстом, вибрационные сигнализаторы звука), равных 

со слышащими возможностей получения образовательных услуг и максимального 



 

полноценного включения инвалидов по слуху в образовательную, творческую и 

культурную деятельность.  

Направления работы 

   Программа коррекционной работы ГОБОУ «АШИ № 4» включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие содержание коррекционной 

деятельности: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление направлений и форм 

образовательных потребностей воспитанников с нарушениями слуха, осуществляет 

комплексное педагогическое обследование нарушений слуха, устной речи (восприятие 

и воспроизведение) и состояние произношения.  

Диагностическая работа включает: 

 Раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику нарушений слуха и отклонений в развитии, анализ причин 

трудностей социальной адаптации; 

  Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

  Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

нарушением слуха, выявление его резервных возможностей; 

  Изучение личностных особенностей обучающихся; 

  Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

  Системный разносторонний контроль учителей-дефектологов за уровнем 

развития речевого слуха и формированием произносительной стороны речи; 

  Промежуточный и итоговый  анализ результатов коррекционно-развивающей 

работы и составление мониторинга по изучению эффективности работы по РВ и 

ВУР. 

2. Коррекционно-развивающая включает: 

 Выбор оптимальных для развития ребенка с нарушением  слуха коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

  Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

  Коррекцию и развитие речевого слуха и речи. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями слуха и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Консультативная работа включает: 



 

 Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с нарушениями речи и слуха; 

  Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с нарушениями 

слуха. 

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

родителями (законными представителями), педагогическими, медицинскими  и 

социальными работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 Различные формы просветительской деятельности (консультации, беседы, 

информационные стенды, презентации) направленные на разъяснение 

участниками образовательного процесса – обучающимся, педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с нарушениями слуха; 

  Проведение тематических педсоветов, семинаров для педагогов и родителей по 

совершенствованию методов работы с детьми, имеющими нарушения слуха. 

Этапы реализации программы 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с нарушениями слуха 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с нарушениями слуха, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 



 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

   В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Требования к условиям реализации программы 

   Коррекционно-восстановительная работа в ГОБОУ «АШИ № 4» пронизывает весь 

педагогический процесс и в значительной степени определяет усвоение детьми всего 

объёма школьных знаний. Коррекционная направленность в обучении 

слабослышащих и позднооглохших  реализуется не только посредством 

использования различных технических средств (ИСА,  ЗУА коллективного и 

индивидуального пользования,  компьютерные специализированные программы), но и 

через особые коррекционные предметы (музыкально-ритмические занятия, 

индивидуальные занятия по РВ и ВУР),  специальные методы обучения, создание 

особых условий сообщения и отработки знаний, увеличение информационной 

насыщенности всех уроков, формирование межпредметных связей. 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

   Модернизация системы специального образования неразрывно связана с общей 

образовательной политикой государства и предполагает технологическую 

модернизацию специальных образовательных учреждений на основе широкого 

внедрения инновационных средств обучения. 

   Внедрение современных образовательных и информационных технологий помогает 

педагогам нашего учреждения оптимизировать процесс обучения и повысить его 

эффективность.  

   Использование в образовательном процессе информационно-коммуникационных 

технологий является важным условием для достижения образовательных результатов 

и имеет принципиальное значение для создания информационно-образовательной 

среды специального (коррекционного) образовательного учреждения.     

   В ГОБОУ «АШИ № 4» используется звукоусиливающая аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования, а также специальные коррекционные компьютерные 

программы «Живой звук», «Звучащий мир» и «Видимая речь». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место  специального коррекционного курса  

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» в учебном плане 

 

 Количество часов в неделю 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 12 

Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи 

(индивидуальные и групповые 

занятия) 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

Обучение произношению 

   Произносительные навыки слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

формируются в ходе всего учебно-воспитательного процесса как при непосредственном 

общении с учителем (воспитателем), так и во время индивидуальных занятий. 

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи 

педагога, воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. При этом на 

специальных занятиях широко используется такой методический прием, как 

фонетическая ритмика, а также специальные приемы вызывания звуков и коррекции 

произношения по отношению к тем фонетическим элементам, которые не усваиваются 

детьми (тем или иным учеником) на основе подражания. 

   Особенно важно на начальном этапе работы над произношением широко 

использовать стационарную звукоусиливающую аппаратуру как на индивидуальных 

занятиях, так и на всех уроках по общеобразовательным предметам и на внеурочных 

занятиях. Обучающиеся, имеющие значительные остатки слуха, работают с индивиду-

альными слуховыми аппаратами. Постепенно, по мере формирования навыка 

восприятия речи на слух, все учащиеся переводятся на работу с индивидуальными 

слуховыми аппаратами. При их использовании учитывается расстояние, на котором 

ученик может воспринимать речь окружающих и собственную речь. 

   Речь учителя (воспитателя) должна быть эмоционально окрашенной, выразительной, с 

соблюдением всех норм орфоэпии, правильным членением фраз на смысловые 

синтагмы. 

Программа по обучению произношению состоит из следующих разделов: речевое 

дыхание, голос, звуки речи и их сочетания, слово, фраза. В программу включены 

требования к орфоэпии и интонации. Работа над словом, фразой является важнейшим 

разделом программы. Также ведется целенаправленная работа по формированию 

умений пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи и их 

сочетания. Эти умения закрепляются при произнесении слов и фраз. 

   В связи с особенностями речевого развития обучающихся обучение их 

произношению проводится на речевом материале различной степени сложности с 



 

использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов 

работы. Обучение произношению происходит на речевом материале, который знаком 

обучающимся по значению. 

   Знакомство с правилами орфоэпии происходит по подражанию речи учителя с 

последующим подключением правильного произношения слова по надстрочному знаку. 

   Формирование интонационной стороны речи начинается с обучения обучающихся 

выделять ритмическую структуру слова, фразы, а затем с воспроизведения 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачи эмоциональной 

окрашенности речи. 

   В V и IX классах основное внимание уделяется дифференциации сходных звуков, а 

также работе над стечением согласных в словах и фразах. 

   При коррекции дефектов звуков используются слуховые дифференцировки, 

направленные на различение правильного и неправильного произнесения звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы). Коррекция недостатков 

воспроизведения звуков проводится на индивидуальных занятиях и составляет их 

основное содержание. 

   При обучении произношению следует учитывать индивидуальные возможности 

восприятия обучающимися фонетических элементов речи без аппарата. Формирование 

у обучающихся умений произносить слова слитно на одном выдохе, определять 

количество слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным 

ударением, с повествовательной и вопросительной интонацией служит предпосылкой к 

выработке выразительности устной речи. 

   Дефекты голоса, требующие специальной работы, исправляются на индивидуальных 

занятиях. 

      У обучающихся V—VI классов вырабатываются умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 

соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать 

ошибки в словесном ударении как в произношении своих товарищей, так и своем 

собственном и исправлять их. 

   Обучение произношению в VII—IX классах  предполагает дальнейшее 

совершенствование произносительных навыков на специальных занятиях по коррекции 

произношения, на общеобразовательных уроках, на внеклассных занятиях с 

воспитателями.  В ходе учебно-воспитательного процесса произношение корригируется 

на основе слухо-зрительного восприятия образца речи педагога и подражания ему. 

   Особое внимание в VII—VIII классах следует обратить на дифференциацию часто 

смешиваемых в произношении слабослышащих обучающихся носовых и ротовых звуков 

(м — п, м — б, н — т, н — д), свистящих, шипящих и аффрикатов (с — ш, з — ж, с — ц, 

ш — ч), звонких и глухих (б — п, д — т, г — к, з — с, ж — ш, в — ф), слитных и 

щелевых (ц — с, ч — ш), слитных и смычных (ц — т, ч — т). Наряду с этим проводится 



 

работа по закреплению навыков правильного воспроизведения ритмико-интонационной 

стороны устной речи. 

   При работе над произношением с обучающимися VII—IX классов в связи с тем, что 

навыки правильного воспроизведения звуковой структуры слова, фразы становятся 

достаточно прочными, наибольшее значение приобретает работа над выразительностью 

речи (правильное членение фразы на смысловые синтагмы, интонационная окраска при 

помощи модуляции голоса и т.д.). 

   Время занятия (40 мин) делится на две части: в первой проводится работа с группой 

обучающихся по развитию слухового восприятия, во второй — индивидуальная работа 

над произношением (VI, VII, VIII, IX классы). Все обучающиеся каждого из этих 

классов делятся на группы, с каждой из которых проводятся занятия по развитию 

восприятия речи на слух (с попутной коррекцией произношения). В другом случае, 

если есть необходимость в проведении индивидуальных занятий по произношению, на 

занятия по развитию восприятия речи на слух отводится один час в неделю (из двух 

часов). Групповые занятия проводятся в первую очередь с учащимися, имеющими 

тяжелую степень тугоухости (III степень). При необходимости следует привлекать к 

этим занятиям и обучающихся со II степенью тугоухости. Занятия по развитию слуха 

проводятся в течение учебного года с одним составом обучающихся. Второй час 

выделяется для индивидуальной работы над произношением. 

Развитие слухового восприятия 

Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях в 5 - 9 

классах заключается в обучении учащихся восприятию на слух устной речи со 

звукоусиливающей аппаратурой и без нее. Она является составной частью работы по 

развитию слухового восприятия, охватывающей весь учебно-воспитательный процесс в 

школе для слабослышащих детей. 

Требования программы составлены с учетом степени снижения слуха, уровня 

речевого развития учащихся, года их обучения. 

Рекомендуемый для занятий речевой материал должен отвечать задачам формирования 

произносительной стороны устной речи, служить средством формирования речевого 

слуха и содержать осмысленные речевые единицы: слова, словосочетания, фразы и тексты. 

Это, как правило, наиболее употребительный словарь, необходимый в общении в школьных 

и бытовых условиях, соответствующий речевому развитию учащихся, знакомый им по зна-

чению. Постепенно в речевой материал включаются слова и фразы, незнакомые учащимся, 

значение которых объясняется контекстом. 

Речевой материал условно разбит на разделы: 

 речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к 

организации учебной деятельности; 

 речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

 тексты разных жанров и стилей. 



 

    Более сложный по содержанию и больший по объему материал предлагается 

обучающимся с I, II степенью тугоухости и более высоким уровнем речевого развития.         

    В зависимости от речевого развития обучающихся учитель при необходимости 

может заменить отдельные слова, фразы, упростить тексты, не изменяя при этом типа 

фраз, объема предлагаемого речевого материала. 

    С 5 класса наиболее успевающим обучающимся предлагается для восприятия на 

слух информация с электронного носителя. Учитель может использовать материалы из 

детских журналов и газет. 

   В 6 классе восприятие подобного речевого материала занимает значительно больше 

времени и обязательно для всех обучающихся. 

    Знакомый по значению речевой материал большинству обучающихся дается сразу 

на слух. Учащиеся воспринимают новый текст на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов и/или кохлеарных имплантов сначала целиком и по 

последовательно предъявляемым фразам, а затем воспринимают на слух задания по 

содержанию текстов. Вся работа с новым текстом проводится на 2—3 занятиях. 

   Одним из обязательных этапов каждого занятия является обучение восприятию на 

слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них и/или кохлеарными 

имплантами) слов, словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера и 

речевого материала, относящегося к организации учебной деятельности, а также 

связанного с изучением учебных предметов. Обучение восприятию речи на слух в 

условиях ситуации на индивидуальных занятиях допускается только в случае 

необходимости и то в самом его начале непродолжительное время. 

   Развитие слухового восприятия обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и 

с применением различных видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и 

подбор нужной картинки; работа по картине; составление или выбор из фразы 

словосочетаний по схеме;  повторение предложения, подсчет количества слов; 

дополнение предложений; запоминание слов, повторение в той же 

последовательности; определение  пропущенного слова; нахождение ошибки в 

предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и составление из них нового 

слова; составление предложения с данными словами; различение в предложении слов 

с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации; составление плана рассказа;  пересказ частей рассказа или 

всего рассказа, воспринятого на слух и др.  

   В программе указано примерное оптимальное расстояние, на котором  обучающиеся 

с разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать речевой материал на 

слух без аппарата (с расчетом на лучше слышащее ухо) и с индивидуальными 

слуховыми аппаратами и/или кохлеарными имплантами. 

Восприятие речевого материала на слух должно проходить в разных условиях:  



 

 в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически 

однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие 

текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

 в изолированных от шума помещениях; 

 в условиях, близких к естественным. 

Программный речевой материал предъявляется непосредственно учителем 

(товарищем), с электронного носителя (с 5 класса).  (В зависимости от индивидуальных 

особенностей ученика, уровня развития его речевого слуха обучение восприятию речи на 

слух с электронного носителя может осуществляться на более раннем этапе.) 

   В 6-9 классах продолжается работа по обучению слабослышащих школьников 

восприятию на слух устной речи со звукоусиливающей аппаратурой и без нее, а также 

над произношением. Программные требования по развитию слухового восприятия 

школьников составлены с учетом снижения слуха, уровня речевого развития, а также 

года обучения учащихся. В них определено примерное оптимальное расстояние, на 

котором ученики с разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать 

речевой материал на слух без аппарата и с индивидуальными слуховыми аппаратами 

(кохлеарными имплантами. 

   В процессе тренировки должно изменяться оптимальное расстояние, на котором 

учащиеся воспринимают на слух предлагаемый речевой материал. При этом все 

меньше это расстояние зависит от характера предлагаемого на слух речевого 

материала. Следует отметить, что в программных требованиях к учащимся 

определенного класса указана минимальная величина расстояния слушания. Не-

которые учащиеся могут слышать на большем расстоянии. Кроме того, указанная 

величина расстояния определена реальными размерами помещения, в котором 

проходят занятия. Следует отметить, что развитие восприятия речи на слух без 

слуховых аппаратов имеет ограниченные пределы, особенно у учащихся с III 

степенью тугоухости. 

   К программе прилагается примерный речевой материал для слуховой тренировки, 

который учитель использует с учетом индивидуальных особенностей ученика, его 

речевого развития и состояния слуха. Как и в младших классах, он отвечает задачам 

формирования устной речи, служит средством развития речевого слуха и содержит 

тексты, слова, словосочетания, фразы обиходно-разговорного характера, относящиеся 

к организации учебной деятельности, а также связанные с изучением 

общеобразовательных дисциплин, но все более усложняющейся конструкции и 

смысловой нагрузки. В связи с коррекцией произношения и грамматического 

оформления речи в случае необходимости могут предъявляться для восприятия на 

слух такие элементы слова, как слоги и фонемы (с последующим восприятием целого 

слова). 

     Особое внимание учитель уделяет обучению восприятию на слух текстов, 



 

незнакомых учащимся, определению их основного содержания или основной мысли. 

В программе указан примерный объем предлагаемых для восприятия на слух текстов. 

В связи с постепенным усложнением структуры предложений указанный объем и в 

старших классах не превышает 20—25 предложений. Тексты, как и другой речевой 

материал, должны предъявляться учащимся сразу на слух (целиком и по фразам). Они 

воспринимаются учениками целиком с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов (кохлеарных имплантов) и без них. Кроме того, необходимо проводить 

занятия по обучению восприятию речи по телефону, по радио и телевидению, а также 

с электронных носителей. 

      Условия, в которых учащиеся воспринимают речевой материал на слух, должны с 

каждым годом приближаться к естественным. Поэтому учителя должны проводить 

занятия не только в помещении, изолированном от посторонних шумов, но и в 

обычных условиях. Восприятие речевого материала на слух должно проходить вне 

ситуативности. 

     Обучению восприятию речи разговорной громкости без индивидуальных слуховых 

аппаратов отводится не более одной трети времени, выделяемого на занятии на 

слуховую тренировку. Наряду с этим учащиеся, которым доступно восприятие 

шепотной речи, на занятии в течение 2—3 мин тренируются в восприятии речевого 

материала, произносимого шепотом. 

 

Содержание программы по курсу  

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

 

V КЛАСС 

I. Развитие слухового восприятия: 

- восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами (кохлеарными 

имплантами) речевого материала, произносимый как учителем, так и товарищами на 

оптимальном расстоянии: на расстоянии 10—12 м (I степень тугоухости), 6—10 м (II 

степень тугоухости), 5—6 м (III степень тугоухости) и на более близком расстоянии — 

голоса товарищей; 

- восприятие в условиях относительной изоляции от шума всего речевого материала, 

произносимый учителем, на слух без аппаратов — на расстоянии не менее: 6 м (I 

степень тугоухости), 3,5 м (II степень тугоухости), 0,3—0,5 м (III степень тугоухости); 

- восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами (кохлеарными 

имплантами) текстов до 15—20 предложений по темам «Родная природа». «Школьная 

жизнь», «Наша Родина», 

«Праздники», «Книга — твой друг», «Транспорт», «Как вести себя в общественных 

местах», «Занимайся спортом», «День космонавтики». 

 



 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и 

с применением различных видов работ. 

     Речевой материал имеет разделы: 

- речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к организации 

учебной деятельности; 

- речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

- тексты. 

Речевой материал служит средством развития речевого слуха и содержит 

осмысленные речевые единицы: слова, словосочетания, фразы, тексты. Это, как 

правило, наиболее употребительный словарь, необходимый для общения в школьных и 

бытовых условиях, соответствующий речевому развитию обучающихся, знакомый им 

по значению.  

 

II. Формирование произносительной стороны устной речи.  

Обучение произношению 

 

     Программа по обучению произношению состоит из следующих разделов: речевое 

дыхание, голос, звуки речи и их сочетания, слово, фраза. В программу включены 

требования к орфоэпии и интонации. Обучение произношению происходит на речевом 

материале, который хорошо знаком обучающимся по значению. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов 

работы. 

1. Речевое дыхание 

формирование и развитие у учеников навыка правильно пользоваться речевым 

дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и фразы, правильно 

воспроизводить дыхательные паузы при выделении синтагм в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть. 

 2. Голос  

формирование и развитие у обучающихся  навыка пользоваться голосом нормальной 

высоты и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляции 

голоса по силе и высоте, соблюдение логического ударения в текстах, заучиваемых 

наизусть. 

 3. Звуки и их сочетания 

Предупреждение возможных отклонений от нормального произношения родственных 

по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. 

 согласных: носовых и ротовых —   м — п, м — б, н — т, н — д; 

 свистящих, шипящих и аффрикатов: с-ш, з-ж, с-ц, ш-ч; 

 звонких  и глухих: в-ф, б-п, д-т, з-с, г-к, ж-ш; 

 слитных и щелевых:  ч-ш; ц-с; 



 

 слитных и смычных: ц-т, ч-т. 

 4. Слово  

Формирование умения правильно воспроизводить слова – слитно, без грубых 

дефектов, сохраняя звуковой состав, соблюдая ударение и орфоэпические правила. 

 5. Фраза 

Формирование у обучающихся умения воспроизводить фразы в нормальном темпе, 

слитно (на одном выдохе), соблюдая ритмико-мелодическую структуру, логическое и 

синтагматическое ударение. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка 

из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего 

отношения к прочитанному. 

 

Работа над произношением проводится с индивидуальными слуховыми 

аппаратами (кохлеарными имплантами). Формирование произносительной стороны 

устной речи проводится на речевом материале различной степени сложности с 

использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных 

видов работ: изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; 

чтение слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на 

заданный звук; составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, 

текстов, текстов-диалогов; отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы 

на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; 

работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии 

картин), по опорным словам и др. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  БАЗОВЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение обучающимися пятого класса 

определенных личностных, предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

 выбирать средства общения, использовать речевые конструкции, формы, 

типичные для разговорной речи; 

 проявлять способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушение слуха; 

 ответственно относиться к учению, заниматься саморазвитием и 

самообразованием на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважать культурные традиции своего народа и других народов мира; 



 

 развивать мотивы овладения устной речью, достигать высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

 развивать мотивы постоянного пользования индивидуальными слуховыми 

            аппаратами/кохлеарными имплантами. 

Предметные результаты: 

 произносить речевой материал внятно, достаточно естественно и выразительно, 

голосом нормальной высоты, силы и тембра; 

 адекватно использовать неречевые средства коммуникации (выразительную 

мимику, позу, пластику), сопровождающие речь (в рамках речевого  этикета);  

 произносить слова слитно, соблюдая звуковой состав слов и 

регламентированные замены, словесное ударение и орфоэпические правила; 

 в  самостоятельной  речи  и  при  воспроизведении отработанного речевого 

материала соблюдать нормальный темп речи; 

 произносить фразы слитно и деля на синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур 

фраз; 

 знать и соблюдать орфоэпические правила;  

  осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения, 

применять навыки самоконтроля произношения в повседневной коммуникации. 

 дифференцировать часто смешиваемые в произношении слабослышащих 

учащихся носовые и ротовые звуки (м-п, м-б, н-т, н-д), свистящие, шипящие и 

аффрикаты (с-ш, з-ж, с-ц, ш-ч), звонкие и глухие (б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф), 

слитные и щелевые (ц-с, ч-ш), слитные и смычные (ц-т, ч-т). Наряду с этим 

проводить работу по закреплению навыков правильного воспроизведения 

ритмико-интонационной стороны устной речи. 

 воспринимать на слух (с аппаратами /кохлеарными имплантами) слова, 

словосочетания и фразы обиходно-разговорного характера, материала, 

относящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с 

изучением учебных предметов; 

 воспринимать на слух (с аппаратами /кохлеарными имплантами) весь 

программный речевой материал , произносимый как учителем, так и 

товарищами на оптимальном расстоянии: на расстоянии 10—12 м (I степень 

тугоухости), 6—10 м (II степень тугоухости), 5—6 м (III степень тугоухости) и 

на более близком расстоянии — голоса товарищей; 0,5 м (III степень 

тугоухости); 

 воспринимать в условиях относительной изоляции от шума всего речевого 

материала, произносимый учителем, на слух без аппаратов — на расстоянии не 

менее: 6 м (I степень тугоухости), 3,5 м (II степень тугоухости), 0,3—0,5 м (III 

степень тугоухости); 



 

 слышать с индивидуальными аппаратами ошибки в произношении товарищей (в 

соблюдении интонации, словесного ударения, в воспроизведении звукового 

состава слова). 

 

VI КЛАСС 

I. Формирование речевого слуха.  

- восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов (кохлеарных 

имплантов) речевого материала (слова, словосочетания, фразы) обиходно-

разговорного характера, связанного с учебной деятельностью учащихся и с изучением 

общеобразовательных предметов, с голоса учителя в условиях относительной 

изоляции от шума на расстоянии не менее: 10—12 м  (I степень тугоухости),  8—10 м 

(II степень тугоухости), 6—6,5 м  (III степень тугоухости); 

- восприятие на слух без аппарата речи учителя и товарищей разговорной громкости 

на одинаковом расстоянии не менее: 6,5 м (I степень тугоухости),   3,5—3,8 м (II 

степень тугоухости), 0,3—0,5 м  (III степень тугоухости); 

- восприятие на слух речевого материала, произнесенного учителем, а также 

учащимися класса на одинаковом расстоянии; 

- восприятие на слух текстов  (до 20 предложений) по темам: «Родная природа», 

«Школьная жизнь», «Человек человеку – друг», «Труд людей», «О хлебе», 

«Берегите маму», «Страницы героической истории», «Народное искусство», 

«Спорт». 

- восприятие речевого материала (слова, словосочетания, фразы и тексты), 

содержащегося в аудиозаписи. 

    Одним из обязательных этапов каждого занятия является обучение восприятию на 

слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и  без них, с кохлеарными 

имплантами) слов, словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера, 

относящегося  к организации учебной деятельности, а также связанного с изучением 

учебных предметов. 

     При восприятии текстов на слух, незнакомых учащимся, происходит обучение 

определению их основного содержания или основной мысли. Объём текстов 

составляет до 20 предложений и более. Тексты, как и другой речевой материал, 

должны предъявляться учащимся сразу на слух (целиком и по фразам). 

Со  слабослышащими детьми  с  I  и II степенью тугоухости проводится 

тренировка в восприятии на слух шепотной речи в течение 2-3 минут. 

Восприятие речевого материала на слух должно проходить вне 

ситуативности, в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с   голоса 

обучающегося,         с электронного носителя. 

На занятиях обучающиеся воспринимают не только речевой  материал, но и 

неречевые звучания и музыку. 



 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и 

с применением различных видов работ. 

Формирование произносительной стороны устной речи 

Обучение произношению в VII классе предполагает дальнейшее 

совершенствование произносительных навыков. 

1. Речевое дыхание 

Самостоятельное распределение дыхательных пауз при чтении, при произнесении 

длинных фраз, при воспроизведении текста. 

2. Голос  

Изменение высоты и силы голоса при воспроизведении повествовательной, 

восклицательной, вопросительной и побудительной интонации в текстах, заучиваемых 

наизусть, в диалоге, в самостоятельной речи. 

3. Звуки и их сочетания 

Закрепление правильного произношения в словах и фразах звуков речи: 

- гласных: а-э, о-у, и-ы; 

дифференцированного произношения согласных звуков, родственных по артикуляции: 

-  носовых и ротовых —   м — п, м — б, н — т, н — д; 

- свистящих, шипящих: с-ш, з-ж; 

- аффрикат: ц-ч, щ;  

- слитных и щелевых: ц-с, ч-ш, щ-ш; 

- слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

- глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж. 

4. Слово. 

Воспроизведение слов голосом нормальной высоты, тембра, силы с соблюдением 

правильного произношения звуков и звукосочетаний, словесного ударения, правил 

орфоэпии. 

Знание правил орфоэпии и применение  их в устной  речи: 

- безударный о произносится как а; 

- звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются (труд, 

повторение); 

- удвоенные согласные произносятся как один долгий (Анна, касса);  

- слова что, чтобы произносятся как што, штобы;  кого, чего и окончания –ого, -его – 

как каво, чево, -ова, -ева; 

- непроизносимые согласные в словах не произносятся (праздник, лестница); 

- гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы (жираф, цирк и др.); 

- предлог с перед б, д, г произносится как з (збратом, здевочкой и др.); 

- звук г  перед к,т говорим как х (лехко); 

- сочетания сч, зч, жч  читаются как щ (считать -щитать); 



 

- свистящие с, з уподобляются следующим за ним шипящим звукам (сшил - шшил), 

(изжарил - ижжарил); 

- звукосочетания тс, дс произносятся как ц (детство - децтво),  стн – здн (честно – 

чесно,  поздно – позно). 

5. Фраза. 

     Соблюдение темпа разговорной речи, логического ударения при произношении 

фраз. Соблюдение всех видов интонации при ведении диалога. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков правильного воспроизведения ритмико-

интонационной стороны устной речи. 

     Работа над произношением проводится с индивидуальными слуховыми аппаратами 

(кохлеарными имплантами). Формирование произносительной стороны устной речи 

проводится на речевом материале различной степени сложности с использованием 

разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: 

изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение 

слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на 

заданный звук; составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, 

текстов, текстов-диалогов; отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы 

на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; 

работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии 

картин), по опорным словам и др.. 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  БАЗОВЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение обучающимися шестого класса 

определенных личностных, предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

 выбирать средства общения, использовать речевые конструкции, формы, 

типичные для разговорной речи; 

 проявлять способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушение слуха; 

 ответственно относиться к учению, заниматься саморазвитием и 

самообразованием на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважать культурные традиции своего народа и других народов мира; 

 развивать мотивы овладения устной речью, достигать высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 



 

 развивать мотивы постоянного пользования индивидуальными слуховыми 

            аппаратами/кохлеарными имплантами. 

 

Предметные результаты: 

Произносить речевой материал внятно, выразительно, соблюдая в речи 

словесное и логическое ударения, правильную интонацию, темп и слитность, 

основные правила орфоэпии; 

дифференцировать часто смешиваемые в произношении слабослышащих 

учащихся  согласные звуки, родственные по артикуляции: 

 носовые и ротовые звуки (м-п, м-б, н-т, н-д); свистящие, шипящие (с-ш, з-ж); 

аффрикаты (ц-ч, щ); слитные и щелевые (ц-с, ч-ш, щ-ш);  слитные и смычные (ц-

т, ч-т); глухие и звонкие (ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж). Наряду с этим проводить 

работу по закреплению навыков правильного воспроизведения ритмико-

интонационной стороны устной речи. 

  Воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

(кохлеарных имплантов) речевой  материал (слова, словосочетания, фразы) 

обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью 

учащихся и с изучением общеобразовательных предметов. 

 Воспринимать на слух (с аппаратами / кохлеарными имплантами) весь 

программный речевой материал на расстоянии не менее 10-12 м (I степень 

тугоухости), 8-10 (II степень тугоухости), 6-6,5м (III степень тугоухости); 

 Воспринимать на слух без аппаратов весь программный речевой материал на 

расстоянии не менее 6,5 м (I степень тугоухости),  3,5-3,8м (II степень 

тугоухости), 0,3 – 0,5 м (III степень тугоухости). 

 Воспринимать на слух речевой материал, произнесенный учителем, а также 

учащимися класса на одинаковом расстоянии. 

 Воспринимать речевой материал (слова, словосочетания, фразы и тексты), 

содержащийся в аудиозаписи. 

 Применять навыки самоконтроля произношения в повседневной коммуникации. 

 

VII КЛАСС 

I. Формирование речевого слуха. 

- восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами (кохлеарными 

имплантами) программного речевого материала, произносимого разными  дикторами 

(учителем, товарищами) на одинаковом расстоянии: не менее 12 м (I степень 

тугоухости), 9 -10 м (II степень тугоухости), 6,5-7м (III степень тугоухости) в условиях 

относительной изоляции от шума; 

 - восприятие на слух без аппарата речи учителя и товарищей разговорной громкости 

на одинаковом расстоянии не менее: 7 м (I степень тугоухости),   4 м  (II степень 

тугоухости), 0,4 – 0,5  (III степень тугоухости); 



 

- восприятие шепотной речи (I, II степень тугоухости) на оптимальном расстоянии; 

- восприятие на слух текстов    по темам: «Родной язык», «Мир вокруг нас», «Я и мои 

друзья», «Россия», «Спорт», «Вежливость и культура поведения», «Из жизни 

замечательных людей», «Защитники земли русской», «Я и мои друзья»; 

- слухо-зрительное восприятие с индивидуальными слуховыми аппаратами 

(кохлеарными имплантами) речевого материала учебной программы и популярных 

детских и молодёжных передач по телевидению. 

    Одним из обязательных этапов каждого занятия является обучение восприятию на 

слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и  без них, с кохлеарными 

имплантами) слов, словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера, 

относящегося  к организации учебной деятельности, а также связанного с изучением 

учебных предметов. 

Со  слабослышащими детьми  с  I  и II степенью тугоухости проводится 

тренировка в восприятии на слух шепотной речи.  

Восприятие речевого материала на слух должно проходить в разных условиях: 

- в условиях ситуации; 

 - вне ситуации; 

- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с   голоса 

обучающегося,         с электронного носителя. 

На занятиях обучающиеся воспринимают не только речевой  материал, но и 

неречевые звучания и музыку. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и 

с применением различных видов работ. 

II. Формирование произносительной стороны устной речи.  

При работе над произношением с учащимися 7 класса в связи с тем, что навыки 

правильного воспроизведения звуковой структуры слова, фразы становятся 

достаточно прочными, наибольшее значение приобретает работа над 

выразительностью речи (правильное членение фразы на смысловые синтагмы, 

интонационная окраска при помощи модуляции голоса и т. д.). 

1.Речевое дыхание 

Самостоятельное распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз, 

при воспроизведении текста. 

2.Голос  

Изменение голоса по силе при выделении логического ударения в разных по 

интонации предложениях. 

3.Звуки и их сочетания 

Предупреждение возможных отклонений от нормального произношения родственных 

по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. 



 

 гласных: а-э, о-у, и-ы; 

 согласных: носовых и ротовых —   м — п, м — б, н — т, н — д; 

 свистящих, шипящих и аффрикатов: с-ш, з-ж, с-ц, ш-ч; 

 звонких  и глухих: в-ф, б-п, д-т, з-с, г-к, ж-ш; 

 слитных и щелевых:  ч-ш; ц-с; 

 слитных и смычных: ц-т, ч-т. 

4.Слово  

 Правильное воспроизведение наиболее употребительных труднопроизносимых 

терминов из разных учебных предметов. Знание правил орфоэпии и применение их в 

речи (два одинаковых соседних согласных произносятся как один долгий (Анна, 

касса); слова кого, чего  и окончания  –ого, -его (большого, синего), произносятся как  -

ево, -ова, -ева; звонкие согласные перед глухими и в конце слова произносятся как 

глухие (труд, повторение); в некоторых словах (праздник, устно, лестница и др.) 

согласные не говорим, но пишем; гласный и после согласных ш, ж, ц произносится 

как ы (жираф, цирк и др.); предлог с перед б, д, г произносится как з (с братом, с 

девочкой и др.); звук ч в словах что, чтобы произносится как ш; окончания в глаголах 

-тся и -ться говорим как ца (смеяться, учится и др.); звук г  перед к,т говорим как х 

(легкий); сочетания сч, зч, жч  читаются как щ (считать -щитать); свистящие с, з 

уподобляются следующим за ним шипящим звукам (сшил - шшил), (изжарил - 

ижжарил); звукосочетания тс, дс произносятся как ц (детство - децтво). 

 

5. Фраза 

Соблюдение в речи логического ударения, умеренно быстрого темпа речи. 

Правильное и выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из 

художественного текста. Соблюдение нужной интонации при ведении диалога. 

 

Работа над произношением проводится с индивидуальными слуховыми 

аппаратами (кохлеарными имплантами). Формирование произносительной стороны 

устной речи проводится на речевом материале различной степени сложности с 

использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных 

видов работ: изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; 

чтение слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на 

заданный звук; составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, 

текстов, текстов-диалогов; отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы 

на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; 

работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии 

картин), по опорным словам и др. 

 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение обучающимися седьмого класса 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 

 выбирать средства общения, использовать речевые конструкции, формы, 

типичные для разговорной речи; 

 проявлять способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушение слуха; 

 ответственно относиться к учению, заниматься саморазвитием и 

самообразованием на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважать культурные традиции своего народа и других народов мира; 

 развивать мотивы овладения устной речью, достигать высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

 развивать мотивы постоянного пользования индивидуальными слуховыми 

            аппаратами/кохлеарными имплантами. 

Предметные результаты: 

 Произносить речевой материал внятно, выразительно, соблюдая в речи 

словесное и логическое ударения, правильную интонацию, темп и слитность, 

основные правила орфоэпии; 

 дифференцировать часто смешиваемые в произношении слабослышащих 

учащихся носовые и ротовые звуки (м-п, м-б, н-т, н-д), свистящие, шипящие и 

аффрикаты (с-ш, з-ж, с-ц, ш-ч), звонкие и глухие (б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф), 

слитные и щелевые (ц-с, ч-ш), слитные и смычные (ц-т, ч-т). Наряду с этим 

проводить работу по закреплению навыков правильного воспроизведения 

ритмико-интонационной стороны устной речи. 

 воспринимать на слух (с аппаратами / кохлеарными имплантами) слова, 

словосочетания и фразы обиходно-разговорного характера, материала, 

относящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с 

изучением учебных предметов; 

 воспринимать на слух (с аппаратами / кохлеарными имплантами) весь 

программный речевой материал на расстоянии не менее 12 м (I степень 

тугоухости), 9-10 (II степень тугоухости), 6,5-7м (III степень тугоухости); 

 воспринимать на слух без аппаратов весь программный речевой материал на 

расстоянии не менее 7 м (I степень тугоухости) 4 м  (II степень тугоухости), 0,4 – 

0,5 м (III степень тугоухости); 



 

 воспринимать слухо-зрительно речевой материал популярных детских и 

учебных 

            телевизионных передач, а также некоторых передач учебной программы     

            телевидения; 

 воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также с 

электронного носителя на более близком расстоянии; 

 применять навыки самоконтроля произношения в повседневной коммуникации. 

 

VIII КЛАСС 

I. Развитие речевого слуха  

     Программа по «Развитию слухового восприятия» для 8 класса представлена в 

следующих разделах:  

 Восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них 

речевого материала, связанного с учебной деятельностью учащихся, с голоса 

учителя и товарищей, а также в аудиозаписи. 

 Восприятие диалогической и монологической речи, содержащейся в 

аудиозаписи. 

 Восприятие информации (соответствующей развитию учащихся0 по 

телевидению, радио. 

 Восприятие речевого материала обиходно-разговорного характера, а также 

связанного с учебной деятельностью учащихся по телефону. 

 Восприятие на слух сложных текстов по темам: «Из истории вещей», 

«Праздники», «Мир вокруг нас», «Профессии», «Человек и общество», 

«Героизм на войне»,   

     Учащиеся должны воспринимать на слух весь программный речевой материал 

(слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, относящийся к 

учебной деятельности учащихся, и тексты в естественном звучании на все 

увеличивающемся расстоянии: 

а)  с индивидуальными слуховыми аппаратами — более 12 м (I степень 

тугоухости), более 10 м (II степень тугоухости), 7—8 м (III степень 

тугоухости); 

б)  без индивидуальных слуховых аппаратов — 7,5 м (I степень тугоухости), 

более 4 м (II степень тугоухости), 0,5 м (III степень тугоухости); 

 

     Учебный курс изучения предмета «Развитие слухового восприятия» не 

предусматривает использование учебников. Речевой материал заимствуется с 

общеобразовательных и специальных предметов соответствующего класса. В 

программе выделяются темы, и даётся примерный речевой материал для слуховой 

тренировки, который учитель использует с учётом индивидуальных особенностей 

ученика, его речевого развития и состояния слуха. Как и в младших классах, он 



 

отвечает задачам формирования устной речи, служит средством развития речевого 

слуха и содержит тексты, слова, словосочетания, фразы обиходно-разговорного 

характера, относящиеся к организации учебной деятельности, а также связанные с 

изучением общеобразовательных дисциплин, но всё более усложняющейся 

конструкции и смысловой нагрузки.  

     В 8 классе продолжается работа по обучению слабослышащих школьников 

восприятию на слух текстов (со звукоусиливающей аппаратурой и без неё) при всё 

увеличивающемся их объёме. Особое внимание учитель уделяет обучению 

восприятию на слух текстов, незнакомых учащимся, определению их основного 

содержания или основной мысли. В программе указан примерный объём 

предлагаемых для восприятия на слух текстов. В связи с постепенным усложнением 

структуры предложений указанный объём и в старших классах не превышает 20—25 

предложений.  

     Изучаемый текст является основой для работы над ритмико-интонационной 

стороной речи. Учащиеся учатся использовать в свободной речевой деятельности 

мелодику речи, логическое ударение, темп, паузы. На материале текста 

совершенствуются ранее усвоенные произносительные навыки. Продолжается работа 

по развитию мышления и других психических функций. Задания носят развивающий 

характер. Особое внимание уделяется восприятию и выражению эмоциональных 

переживаний, оцениванию ситуации с точки зрения здравого смысла, высказыванию 

собственного отношения к событиям. Необходимо помнить, что в процессе слуховой 

тренировки (со звукоусиливающей аппаратурой и без неё) должно изменяться 

оптимальное расстояние, на котором учащиеся воспринимают на слух предлагаемый 

речевой материал. При этом все меньше это расстояние зависит от характера 

предлагаемого на слух речевого материала. Следует отметить, что в программных 

требованиях к учащимся класса указана минимальная величина расстояния слушания. 

Некоторые учащиеся могут слышать на большем расстоянии. Кроме того, указанная 

величина расстояния определена реальными размерами помещения, в котором 

проходят занятия. Следует отметить, что развитие восприятия речи на слух без 

слуховых аппаратов имеет ограниченные пределы, особенно у учащихся с III 

степенью тугоухости. Обучению восприятию речи разговорной громкости без 

индивидуальных слуховых аппаратов отводится не более одной трети времени, 

выделяемого на занятии на слуховую тренировку. Наряду с этим учащиеся, которым 

доступно восприятие шепотной речи, на занятии в течение 2—3 мин. тренируются в 

восприятии речевого материала, произносимого шёпотом.  

 

II. Формирование произносительной стороны устной речи. 

Обучение произношению предполагает дальнейшее совершенствование 

произносительных навыков на индивидуальных и групповых (2-3 человека в группе) 

занятиях по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны 



 

устной речи, на общеобразовательных уроках, на внеклассных занятиях. В ходе 

учебно-воспитательного процесса произношение корригируется на основе 

слухозрительного восприятия образца речи педагога и подражания ему. 

Коррекционное занятие по развитию речевого слуха и обучению произношению 

предполагает дальнейшее совершенствование произносительных навыков и развитие 

навыка самоконтроля за речью. При работе над произношением с учащимися 8 класса 

в связи с тем, что навыки правильного воспроизведения звуковой структуры слова, 

фразы становятся достаточно прочными, наибольшее значение приобретает работа над 

выразительностью речи (правильное членение фразы на смысловые синтагмы, 

интонационная окраска при помощи модуляции голоса и т.д.). Работа по 

совершенствованию произносительных навыков учащихся проводится в процессе 

работы по развитию восприятия речи на слух. На групповых занятиях в случае 

необходимости в течение 4—5 мин. может проводиться фронтальная работа с этой 

группой учащихся по автоматизации произношения на речевом материале, 

подобранном по фонетическому принципу (например, по автоматизации свистящих 

звуков). В другом случае, если есть необходимость в проведении индивидуальных 

занятий по исправлению дефектов произношения (учащиеся с дефектами, не 

поддающимися коррекции на групповом занятии), то работа строится следующим 

образом: 10 минут - работа над произношением с первым учащимся, 20 минут – 

групповое занятие по РСВ (2 учащихся), 10 минут – работа над произношением со 

вторым учеником. Важным требованием является соблюдение количества 

коррекционных часов на обучающегося в неделю, определённые учебным планом. 

Содержание специального обучения произношению традиционно включает ряд 

разделов работы (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, речевые 

интонационные структуры, работа над словом, работа над фразой).  

1. Речевое дыхание 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной 

речи. 

2. Голос  

Соблюдение логического ударения в диалоге. 

3. Слово 

Соблюдение в речи следующих правил орфоэпии (по подражанию учителю и по 

надстрочному знаку): 

  сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щитать); 

  окончания -тся, -ться произносятся как цца; 

  свистящие с, з уподобляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил). 

4. Фраза 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 



 

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). 

5. Звуки и их сочетания 

 

Планирование работы над произносительной стороной устной речи зависит от 

индивидуальных возможностей учащихся, в том числе их психофизического 

состояния, уровня развития слуховой функции и речи.  

     Особое внимание для предупреждения возможных отклонений в IX классе следует 

обратить на дифференциацию часто смешиваемых в произношении слабослышащих 

учащихся носовых и ротовых звуков (м — п, м — б, н — т, н — д), свистящих, 

шипящих и аффрикатов (с — ш, з — ж, с — ц, ш — ч), звонких и глухих (б — п, д — 

т, г — к, з — с, ж — ш, в — ф), слитных и щелевых (ц — с, ч — ш), слитных и 

смычных (ц — т, ч — т). Наряду с этим проводится работа по закреплению навыков 

правильного воспроизведения ритмико-интонационной стороны устной речи. 

Характеристика слухо-речевого развития каждого обучающегося, отражающая 

результаты контрольных проверок, динамику развития слухового восприятия, 

слухозрительного восприятия речи, её произносительной стороны, особенности 

овладения программным материалом, достижение обучающимся планируемых 

личностных и метапредметных результатов обучения отражается в соответствующей 

документации «Динамика развития обучающегося» ежегодно.  

 

Результаты освоения содержания курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

Программа обеспечивает достижение обучающимися девятого класса 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты  

• положительное отношение обучающихся к процессу развития речевого слуха в 

единстве с развитием произносительной стороны устной речи;  

• наличие способности адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в 

учении; с пониманием относиться к замечаниям со стороны взрослого к качеству 

устной речи;  

• наличие способности видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

• наличие мотивации учебной деятельности, стремления занимать активную позицию 

в коллективе (желания быть активным участником открытых мероприятий, 

праздников по предмету);  

• адаптация в динамично изменяющемся и развивающемся мире через развитие 

коммуникативной сферы слабослышащих и позднооглохших учащихся;  



 

• наличие уважительного отношения к иному мнению, недостаткам окружающих; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 

 

Предметные результаты  

• качественное улучшение слухового внимания, расширение возможностей слуховой 

функции;  

• ежегодное улучшение результата восприятия на слух (с использованием ЗУА и без 

неё) контрольных слов;  

• ежегодное улучшение способности понимать речь разных дикторов, различающихся 

по звуковым характеристикам, понимать речь по телефону, радио и телевидению, а 

так же с других аудио носителей;  

• ежегодное улучшение способности общаться с одним или несколькими 

собеседниками на тему, продиктованную жизненной необходимостью;  

• наличие фонетически внятного, членораздельного произношения, достаточно 

естественного звучания речи, приближающегося к речи слышащих людей;  

• ежегодное улучшение качества произносительной стороны речи учащихся с учётом 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика (улучшение результатов 

проверки внятности речи);  

• наличие умения говорить эмоционально и выразительно, активно использовать в 

речевом общении естественные невербальные средства коммуникации 

(соответствующее выражение лица, позу, пластику, естественные жесты и др.) 

• ежегодное улучшение качества просодической стороны устной речи учащихся с 

учётом индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика;  

• развитие способности понять, о чём говорится в незнакомом по содержанию связном 

тексте при условии восприятия его на слух;  

• развитие умения вести диалог по теме, предложенной учителем и выбранной 

самостоятельно.  

 

 

IX КЛАСС 

I. Развитие речевого слуха  

     Программа по «Развитию слухового восприятия» для IX класса представлена в 

следующих разделах:  

 Восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них 

речевого материала, связанного с учебной деятельностью учащихся, с голоса 

учителя и товарищей, а также в аудиозаписи. 

 Восприятие диалогической и монологической речи, содержащейся в 

аудиозаписи. 



 

 Восприятие информации (соответствующей развитию учащихся0 по 

телевидению, радио. 

 Восприятие речевого материала обиходно-разговорного характера, а также 

связанного с учебной деятельностью учащихся по телефону. 

 Восприятие на слух сложных текстов по темам: «Из истории вещей», 

«Праздники», «искусство. Живопись», «Мир вокруг нас», «Профессии», 

«Человек и общество», «Хобби», «Этикет», «Героизм на войне»,   

     Учащиеся должны воспринимать на слух весь программный речевой материал 

(слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, относящийся к 

учебной деятельности учащихся, и тексты в естественном звучании на все 

увеличивающемся расстоянии: 

а)  с индивидуальными слуховыми аппаратами — более 12 м (I степень 

тугоухости), более 10 м (II степень тугоухости), 7—8 м (III степень 

тугоухости); 

б)  без индивидуальных слуховых аппаратов — 7,5 м (I степень тугоухости), 

более 4 м (II степень тугоухости), 0,5 м (III степень тугоухости); 

 

     Учебный курс изучения предмета «Развитие слухового восприятия» не 

предусматривает использование учебников. Речевой материал заимствуется с 

общеобразовательных и специальных предметов соответствующего класса. В 

программе выделяются темы, и даётся примерный речевой материал для слуховой 

тренировки, который учитель использует с учётом индивидуальных особенностей 

ученика, его речевого развития и состояния слуха. Как и в младших классах, он 

отвечает задачам формирования устной речи, служит средством развития речевого 

слуха и содержит тексты, слова, словосочетания, фразы обиходно-разговорного 

характера, относящиеся к организации учебной деятельности, а также связанные с 

изучением общеобразовательных дисциплин, но всё более усложняющейся 

конструкции и смысловой нагрузки.  

     В IX классе продолжается работа по обучению слабослышащих школьников 

восприятию на слух текстов (со звукоусиливающей аппаратурой и без неё) при всё 

увеличивающемся их объёме. Особое внимание учитель уделяет обучению 

восприятию на слух текстов, незнакомых учащимся, определению их основного 

содержания или основной мысли. В программе указан примерный объём 

предлагаемых для восприятия на слух текстов. В связи с постепенным усложнением 

структуры предложений указанный объём и в старших классах не превышает 20—25 

предложений.  

     Изучаемый текст является основой для работы над ритмико-интонационной 

стороной речи. Учащиеся учатся использовать в свободной речевой деятельности 

мелодику речи, логическое ударение, темп, паузы. На материале текста 

совершенствуются ранее усвоенные произносительные навыки. Продолжается работа 



 

по развитию мышления и других психических функций. Задания носят развивающий 

характер. Особое внимание уделяется восприятию и выражению эмоциональных 

переживаний, оцениванию ситуации с точки зрения здравого смысла, высказыванию 

собственного отношения к событиям. Необходимо помнить, что в процессе слуховой 

тренировки (со звукоусиливающей аппаратурой и без неё) должно изменяться 

оптимальное расстояние, на котором учащиеся воспринимают на слух предлагаемый 

речевой материал. При этом все меньше это расстояние зависит от характера 

предлагаемого на слух речевого материала. Следует отметить, что в программных 

требованиях к учащимся класса указана минимальная величина расстояния слушания. 

Некоторые учащиеся могут слышать на большем расстоянии. Кроме того, указанная 

величина расстояния определена реальными размерами помещения, в котором 

проходят занятия. Следует отметить, что развитие восприятия речи на слух без 

слуховых аппаратов имеет ограниченные пределы, особенно у учащихся с III 

степенью тугоухости. Обучению восприятию речи разговорной громкости без 

индивидуальных слуховых аппаратов отводится не более одной трети времени, 

выделяемого на занятии на слуховую тренировку. Наряду с этим учащиеся, которым 

доступно восприятие шепотной речи, на занятии в течение 2—3 мин. тренируются в 

восприятии речевого материала, произносимого шёпотом.  

 

Формирование произносительной стороны устной речи. 

Обучение произношению предполагает дальнейшее совершенствование 

произносительных навыков на индивидуальных и групповых (2-3 человека в группе) 

занятиях по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны 

устной речи, на общеобразовательных уроках, на внеклассных занятиях. В ходе 

учебно-воспитательного процесса произношение корригируется на основе 

слухозрительного восприятия образца речи педагога и подражания ему. 

Коррекционное занятие по развитию речевого слуха и обучению произношению 

предполагает дальнейшее совершенствование произносительных навыков и развитие 

навыка самоконтроля за речью. При работе над произношением с учащимися IX 

класса в связи с тем, что навыки правильного воспроизведения звуковой структуры 

слова, фразы становятся достаточно прочными, наибольшее значение приобретает 

работа над выразительностью речи (правильное членение фразы на смысловые 

синтагмы, интонационная окраска при помощи модуляции голоса и т.д.). Работа по 

совершенствованию произносительных навыков учащихся проводится в процессе 

работы по развитию восприятия речи на слух. На групповых занятиях в случае 

необходимости в течение 4—5 мин. может проводиться фронтальная работа с этой 

группой учащихся по автоматизации произношения на речевом материале, 

подобранном по фонетическому принципу (например, по автоматизации свистящих 

звуков). В другом случае, если есть необходимость в проведении индивидуальных 

занятий по исправлению дефектов произношения (учащиеся с дефектами, не 



 

поддающимися коррекции на групповом занятии), то работа строится следующим 

образом: 10 минут - работа над произношением с первым учащимся, 20 минут – 

групповое занятие по РВ (2 учащихся), 10 минут – работа над произношением со 

вторым учеником. Важным требованием является соблюдение количества 

коррекционных часов на обучающегося в неделю, определённые учебным планом. 

Содержание специального обучения произношению традиционно включает ряд 

разделов работы (речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, речевые 

интонационные структуры, работа над словом, работа над фразой).  

6. Речевое дыхание 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной 

речи. 

7. Голос  

Соблюдение логического ударения в диалоге. 

8. Слово 

Соблюдение в речи следующих правил орфоэпии (по подражанию учителю и по 

надстрочному знаку): 

  сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щитать); 

  окончания -тся, -ться произносятся как цца; 

  свистящие с, з уподобляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил). 

9. Фраза 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью 

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). 

10. Звуки и их сочетания 

 

Планирование работы над произносительной стороной устной речи зависит от 

индивидуальных возможностей учащихся, в том числе их психофизического 

состояния, уровня развития слуховой функции и речи.  

     Особое внимание для предупреждения возможных отклонений в IX классе следует 

обратить на дифференциацию часто смешиваемых в произношении слабослышащих 

учащихся носовых и ротовых звуков (м — п, м — б, н — т, н — д), свистящих, 

шипящих и аффрикатов (с — ш, з — ж, с — ц, ш — ч), звонких и глухих (б — п, д — 

т, г — к, з — с, ж — ш, в — ф), слитных и щелевых (ц — с, ч — ш), слитных и 

смычных (ц — т, ч — т). Наряду с этим проводится работа по закреплению навыков 

правильного воспроизведения ритмико-интонационной стороны устной речи. 

Характеристика слухо-речевого развития каждого обучающегося, отражающая 

результаты контрольных проверок, динамику развития слухового восприятия, 

слухозрительного восприятия речи, её произносительной стороны, особенности 

овладения программным материалом, достижение обучающимся планируемых 



 

личностных и метапредметных результатов обучения отражается в соответствующей 

документации «Динамика развития обучающегося» ежегодно.  

   

Результаты освоения содержания курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» 

Программа обеспечивает достижение обучающимися девятого класса 

определенных личностных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты  

• положительное отношение обучающихся к процессу развития речевого слуха в 

единстве с развитием произносительной стороны устной речи;  

• наличие способности адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в 

учении; с пониманием относиться к замечаниям со стороны взрослого к качеству 

устной речи;  

• наличие способности видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

• наличие мотивации учебной деятельности, стремления занимать активную позицию 

в коллективе (желания быть активным участником открытых мероприятий, 

праздников по предмету);  

• адаптация в динамично изменяющемся и развивающемся мире через развитие 

коммуникативной сферы слабослышащих и позднооглохших учащихся;  

• наличие уважительного отношения к иному мнению, недостаткам окружающих; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 

Предметные результаты  

• качественное улучшение слухового внимания, расширение возможностей слуховой 

функции;  

• ежегодное улучшение результата восприятия на слух (с использованием ЗУА и без 

неё) контрольных слов;  

• ежегодное улучшение способности понимать речь разных дикторов, различающихся 

по звуковым характеристикам, понимать речь по телефону, радио и телевидению, а 

так же с других аудио носителей;  

• ежегодное улучшение способности общаться с одним или несколькими 

собеседниками на тему, продиктованную жизненной необходимостью;  

• наличие фонетически внятного, членораздельного произношения, достаточно 

естественного звучания речи, приближающегося к речи слышащих людей;  

• ежегодное улучшение качества произносительной стороны речи учащихся с учётом 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика (улучшение результатов 

проверки внятности речи);  



 

• наличие умения говорить эмоционально и выразительно, активно использовать в 

речевом общении естественные невербальные средства коммуникации 

(соответствующее выражение лица, позу, пластику, естественные жесты и др.) 

• ежегодное улучшение качества просодической стороны устной речи учащихся с 

учётом индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика;  

• развитие способности понять, о чём говорится в незнакомом по содержанию связном 

тексте при условии восприятия его на слух;  

• развитие умения вести диалог по теме, предложенной учителем и выбранной 

самостоятельно.  

 

 

Основные требования к результатам освоения программы 

По развитию речевого слуха концу IX класса учащиеся должны уметь: 

 

- воспринимать на слух с аппаратами и без них с голоса любого диктора 

программный речевой материал (слова, словосочетания, фразы, тексты) в 

условиях относительной изоляции от шума на расстоянии 12—13 м с 

аппаратами и 8—8,5 м без аппаратов I степень тугоухости; 10—11 м с 

аппаратами и 4,5-5 м без аппаратов — II степень тугоухости; 8,5—9 м с 

аппаратами и 0,6 м без аппаратов — III степень тугоухости; 

- воспринимать на слух информацию, содержащуюся в печати (газетах, 

журналах), в условиях относительной изоляции от шума, на том же расстоянии; 

- воспринимать на слух информацию по радио (I, II, III степень тугоухости); 

- воспринимать слухо-зрительно речевой материал учебной программы, а также 

содержащийся в популярных телепередачах; 

- воспринимать на слух любую информацию по телефону, с грампластинки, с 

магнитной пленки. 

 

По произношению концу IX класса учащиеся должны уметь: 

- воспроизводить речевой материал внятно, достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, адекватно используя 

неречевые средства коммуникации (выразительную мимику, позу, пластику), 

сопровождающие речь (в рамках речевого этикета);  

- соблюдать нормальный темп в самостоятельной речи и при воспроизведении 

любого речевого материала; 

- передавать в речи различные эмоциональные оттенки высказывания, 

произносить речевой материал слитно, с ударением, реализуя умения 

воспроизведения звукового состава слов и соблюдая орфоэпические правила (на 

основе самоконтроля и самостоятельно);  



 

- произносить фразы слитно и деля на синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударение, соблюдая мелодический контур фраз;  

- знать и соблюдать орфоэпические правила;  

- осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

 

 

ПРОГРАММА 

по коррекционному курсу  

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»  

X - XII классы 

 

Пояснительная записка  

 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих детей 

тесно связаны между собой. Формирование устной речи происходит на слуховой и 

слухо-зрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на слух 

совершенствуются в процессе формирования произношения.  

Основной целью работы по развитию восприятия устной речи слабослышащих 

школьников является формирование навыков восприятия речи на слух, создание на 

базе развивающегося слухового восприятия качественно новой, слухо-зрительной 

основы для восприятия устной речи.  

Основной целью развития воспроизведения устной речи является формирование 

фонетически внятной членораздельной, выразительной устной речи обучающихся, 

соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной интонации, 

темпа и слитности, основных правил орфоэпии.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 обучение слабослышащих учеников нормам речевого общения, принятым среди 

слышащих; 

 обучение полноценному использованию речевого общения как средства 

познания, речевого развития; 

 обучение общению словесной речью, формирование навыков ведения диалога; 

 развитие общительности, преодоления страха общения со слышащими людьми; 

 формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих 

возможностях. 

Специфические особенности данного курса обусловлены тем, что развитие 

слухового восприятия и формирование произношения осуществляется на основе 

дифференцированного подхода к обучению слабослышащих учащихся с учетом их 

индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов 

развития слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения  устной  речи 

на каждой ступени обучения в школе. 



 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи у детей с нарушением слуха 

тесно связано между собой. Формирование устной речи происходит на слуховой и 

слухо-зрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на слух 

совершенствуются в процессе формирования произношения обучающихся. Развитие 

слухового восприятия речи происходит при реализации слуховых резервов 

обучающихся.     О развитии речевого слуха можно судить по повышению уровня 

разборчивости речи и увеличению оптимального для восприятия речи на слух 

расстояния. Обучение произношению строится на основе данных о состоянии 

произносительных навыков полученных при обследовании.  

Работа ведется на индивидуальных занятиях. 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

I часть – Развитие восприятия  устной речи. 

II часть – Развитие воспроизведения устной речи. 

                                               СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Формирование речевого слуха. 

   - восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами (кохлеарными 

имплантами) программного речевого материала, произносимого разными  дикторами 

(учителем, товарищами) на одинаковом расстоянии: не менее 12 м (I степень 

тугоухости), 9 -10 м (II степень тугоухости), 6,5-7м (III степень тугоухости) в условиях 

относительной изоляции от шума; 

 - восприятие на слух без аппарата речи учителя и товарищей разговорной громкости 

на одинаковом расстоянии не менее: 7 м (I степень тугоухости),   4 м  (II степень 

тугоухости), 0,4 – 0,5  (III степень тугоухости); 

- восприятие шепотной речи (I, II степень тугоухости) на оптимальном расстоянии; 

-восприятие фраз по темам:  «Отдых. Каникулы»;  «Влияние человека на природу»; 

Произведения древней русской литературы»; «Русские писатели»; «Поздняя осень»; 

«Родина»; «И.В. Гоголь»; «Спорт»;  «Изобразительное искусство»; «О русском 

языке»; «Железнодорожное сообщение»; «Сила духа – сила воли»;  «Человек и 

общество»;  

- восприятие на слух текстов    по темам: «Каникулы»; «Покорение природы»; 

«Приближение зимы»; «Россия»; «Москва»; «История возникновения олимпийских 

игр»; «Певец русской природы»; «Василий Иванович Суриков»; «Самое нужное 

слово»; «Самый сильный человек в мире»; «Буду летать»; «Интерес к жизни»; 

«Подростки бывают жестоки»;  

- слухо-зрительное восприятие с индивидуальными слуховыми аппаратами 

(кохлеарными имплантами) речевого материала учебной программы и обиходно – 



 

разговорного характера,  относящегося  к организации учебной деятельности, а также 

связанного с изучением учебных предметов. 

Со  слабослышащими детьми  с  I  и II степенью тугоухости проводится 

тренировка в восприятии на слух шепотной речи.  

Восприятие речевого материала на слух должно проходить в разных условиях: 

- в условиях ситуации; 

 - вне ситуации; 

- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса 

обучающегося,  а также по телефону и радио, с электронного носителя.  

Слухо-зрительное восприятие более широкого круга телевизионных передач как 

в условиях определенной изоляции от шума, так и в условиях, близких к 

естественным. 

На занятиях обучающиеся воспринимают не только речевой  материал, но и 

неречевые звучания и музыку. 

Формирование речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале 

различной степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и 

с применением различных видов работ.  

 

II. Формирование произносительной стороны устной речи.  

При работе над произношением с учащимися X - XII классов в связи с тем, что 

навыки правильного воспроизведения звуковой структуры слова, фразы становятся 

достаточно прочными, наибольшее значение приобретает работа над 

выразительностью речи (правильное членение фразы на смысловые синтагмы, 

интонационная окраска при помощи модуляции голоса и т. д.). 

1.Речевое дыхание 

Самостоятельное распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз, 

при воспроизведении текста. 

2.Голос  

Изменение голоса по силе при выделении логического ударения в разных по 

интонации предложениях. 

3.Звуки и их сочетания 

Предупреждение возможных отклонений от нормального произношения родственных 

по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. 

 гласных: а-э, о-у, и-ы; 

 согласных: носовых и ротовых —   м — п, м — б, н — т, н — д; 

 свистящих, шипящих и аффрикатов: с-ш, з-ж, с-ц, ш-ч; 

 звонких  и глухих: в-ф, б-п, д-т, з-с, г-к, ж-ш; 

 слитных и щелевых:  ч-ш; ц-с; 

 слитных и смычных: ц-т, ч-т. 



 

4.Слово  

 Правильное воспроизведение наиболее употребительных труднопроизносимых 

терминов из разных учебных предметов. Знание правил орфоэпии и применение их в 

речи (два одинаковых соседних согласных произносятся как один долгий (Анна, 

касса); слова кого, чего  и окончания  –ого, -его (большого, синего), произносятся как  -

ево, -ова, -ева; звонкие согласные перед глухими и в конце слова произносятся как 

глухие (труд, повторение); в некоторых словах (праздник, устно, лестница и др.) 

согласные не говорим, но пишем; гласный и после согласных ш, ж, ц произносится 

как ы (жираф, цирк и др.); предлог с перед б, д, г произносится как з (с братом, с 

девочкой и др.); звук ч в словах что, чтобы произносится как ш; окончания в глаголах 

-тся и -ться говорим как ца (смеяться, учится и др.); звук г  перед к,т говорим как х 

(легкий); сочетания сч, зч, жч  читаются как щ (считать -щитать); свистящие с, з 

уподобляются следующим за ним шипящим звукам (сшил - шшил), (изжарил - 

ижжарил); звукосочетания тс, дс произносятся как ц (детство - децтво). 

 

5. Фраза 

Соблюдение в речи логического ударения, умеренно быстрого темпа речи. 

Правильное и выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из 

художественного текста. Соблюдение нужной интонации при ведении диалога. 

 

Работа над произношением проводится с индивидуальными слуховыми 

аппаратами (кохлеарными имплантами). Формирование произносительной стороны 

устной речи проводится на речевом материале различной степени сложности с 

использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных 

видов работ: изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; 

чтение слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на 

заданный звук; составление словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, 

текстов, текстов-диалогов; отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы 

на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; 

работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии 

картин), по опорным словам и др. 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных  

способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых 

контактов, обмене информацией;  

 желание вступать в устную коммуникацию для межличностного 

 взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;  

 умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых  



 

партнеров (в семье, в школе, в совместной деятельности со слышащими сверстниками 

во внеурочное время, в общественных организациях – поликлинике, библиотеке и др.) 

с учетом социокультурных потребностей и возможностей обучающихся;  

 умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

 высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка, достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих;  

 осознание собственных возможностей в устном общении;  

 наличие мотивации к овладению устной речью;  

 развитие желания и умений постоянно пользоваться электроакустической 

аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые аппараты.  

Предметные результаты: 

 Произносить речевой материал внятно, выразительно, соблюдая в речи 

словесное и логическое ударения, правильную интонацию, темп и слитность, 

основные правила орфоэпии; 

 дифференцировать часто смешиваемые в произношении слабослышащих 

учащихся носовые и ротовые звуки (м-п, м-б, н-т, н-д), свистящие, шипящие и 

аффрикаты (с-ш, з-ж, с-ц, ш-ч), звонкие и глухие (б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф), 

слитные и щелевые (ц-с, ч-ш), слитные и смычные (ц-т, ч-т). Наряду с этим 

проводить работу по закреплению навыков правильного воспроизведения 

ритмико-интонационной стороны устной речи. 

 воспринимать на слух (с аппаратами / кохлеарными имплантами) слова, 

словосочетания и фразы обиходно-разговорного характера, материала, 

относящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с 

изучением учебных предметов; 

 воспринимать на слух (с аппаратами / кохлеарными имплантами) весь 

программный речевой материал на расстоянии не менее 12 м (I степень 

тугоухости), 9-10 (II степень тугоухости), 6,5-7м (III степень тугоухости); 

 воспринимать на слух без аппаратов весь программный речевой материал на 

расстоянии не менее 7 м (I степень тугоухости) 4 м  (II степень тугоухости), 0,4 – 

0,5 м (III степень тугоухости); 

 воспринимать слухо-зрительно речевой материал популярных детских и 

учебных 

            телевизионных передач, а также некоторых передач учебной программы     

            телевидения; 

 воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также с 

электронного носителя на более близком расстоянии; 

 применять навыки самоконтроля произношения в повседневной коммуникации. 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ «РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ» 

Учащиеся к концу 10 -12 класса должны уметь: 

-свободно воспринимать на слух любой речевой материал обиходно-разговорного 

характера, связанный с учебной деятельностью учащихся в разных условиях на 

стабильном расстоянии: более 8м — без индивидуальных слуховых аппаратов и 13—

14 м — с индивидуальными слуховыми аппаратами (I степень тугоухости), более 4 м 

— без аппаратов и 12 м — с аппаратами (II степень тугоухости), более 0,5—0,6 м — 

без аппаратов и 9—10 м — с аппаратами (III степень тугоухости); 

-свободно воспринимать на слух речевую информацию, заключающуюся в основных 

радио- и телепередачах, в записях на аудио - носитель, а также передаваемую по 

телефону; 

-свободно воспринимать слухо-зрительно любую устную речевую информацию на 

оптимальном (для слухо-зрительного восприятия) расстоянии. 

 -Дифференцировать часто смешиваемые в произношении звуки: 

 Носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, н-д 

 Свистящих, шипящих и аффрикатов: с-ш, з-ж, с-ц, ш-ч; 

 Слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

 Слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

 Глухих и звонких: ф-в, п-б, к-г, с-з, ш-ж, д-т. 

-Правильно воспроизводить ритмико-интонационную сторону устной речи. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу коррекционно-развивающего направления «Психокоррекционные 

занятия»  

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной образовательной программы для слабослышащих, 

позднооглохших и глухих обучающихся с нарушением интеллекта, учитывающей̆ их 

особые образовательные потребности. В соответствии с требованием ФГОС ИН (ИН) 

обязательным курсом коррекционно-развивающей области является курс 

«Психокоррекционные занятия».  

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с нарушениями интеллекта; 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Учебного плана ГОБОУ «АШИ № 4». 

    Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством групповых 

занятий педагога-психолога и обеспечивается системой психолого-педагогического 

сопровождения.  

При проектировании рабочей программы учитывалось, что контингент 

обучающихся с нарушением слуха и интеллекта неоднороден и включает:  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших начальный этап 

образования на основе АООП для слабослышащих и позднооглохших детей с 

нарушением интеллекта и достигших планируемых личностных и предметных 

результатов;  

глухих обучающихся, которым на начало школьного обучения ПМПК было 

рекомендовано освоение начального этапа образования на основе АООП для глухих 

детей с нарушением интеллекта и которые успешно достигли личностных и 

предметных результатов, предусмотренных данным вариантом АООП НОО;  

ФГОС ИН (ИН) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной 

и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности разных (перечисленных выше) категорий обучающихся 

с нарушениями слуха и определяющих логику построения образовательного процесса, 

его организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного и 

индивидуально – дифференцированного подходов.  

Рабочая программа «Психокоррекционные занятия» составлена с опорой на 

учение Л.С. Выготского о значительных компенсаторных возможностях детей с 

нарушениями интеллектуальной деятельности, положение о ведущей роли обучения в 

развитии, вывода о значении коллективных форм деятельности (учебной, игровой и 

трудовой) в становлении личности такого ребенка, о соотношении интеллекта и 

аффекта. 

Цель программы: коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы 

подростков с интеллектуальными нарушениями, 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 в классном коллективе; 

формирование и закрепление коммуникативных навыков; 

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.  

Курс «Психокоррекционные занятия» входит в часть учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, а именно в коррекционно-

развивающую область. Продолжительность реализации программы для 

слабослышащих и подздно оглохших обучающихся – 4 года. Продолжительность 

реализации программы для глухих обучающихся 5 лет.  

Общее количество часов в год по каждому классу: 34 ч. Количество занятий в 

неделю: 1. Продолжительность занятия: 40 минут. 

Программа включает диагностическое и коррекционно-развивающее направление 

психокоррекционного модуля адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Диагностические мероприятия проводится с 01 сентября по 15 сентября и 

15 мая по 30 мая. Коррекционно-развивающий период - с 15 сентября по 15 мая. 

Содержанием курса является развитие познавательных процессов (ощущений, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения), а также формирование 

саморегуляции, то есть таких психологических качеств и умений, без которых 

успешно учебная деятельность осуществляться не может. Важно развитие и 

формирование психологических новообразований среднего школьного возраста. 

Данная программа содержит практические методы психолого-педагогического 

воздействия по созданию условий для личностного развития детей с 

интеллектуальными нарушениями. Результатом программы является успешная 

социальная адаптация обучающихся с интеллектуальными нарушениями  в 

изменяющемся социальном пространстве. 

Методы и формы реализации программы: 

Для реализации поставленных целей используется групповая форма работы. 

В ходе занятий предполагается использовать следующие приемы и методы: 



 

Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение, рассказ, беседа, 

объяснение, самостоятельная работа с учебным материалом. 

Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично- 

поисковый (эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой штурм, 

анализ конкретных ситуаций. 

Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

Арт-терапевтические методы (т.к. изобразительная деятельность выступает 

инструментом коммуникации, позволяя обучающимся восполнить дефицит общения и 

выстраивать гармоничные взаимоотношения с миром. Во многих случаях работа с 

изобразительными материалами позволяет получить седативный эффект, снимает 

эмоциональное напряжение); 

Приемы игровой терапии, которые позволяют моделировать систему социальных 

отношений в наглядно-действенной форме в специально созданных игровых условиях, 

возрастает мера социальной компетентности, развивается способность к разрешению 

проблемных ситуаций; формируются равноправные партнерские взаимоотношения 

обучающихся со сверстниками, что обеспечивает возможность позитивного 

личностного развития. Игровая терапия 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 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; 

Сказкотерапевтические приемы и методы, помогающие 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. 

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; 

Элементы психологического тренинга и др. 

Организуя деятельность обучающихся на занятиях необходимо опираться на 

принцип реализации деятельностного подхода в обучении, то есть продумывать 

структуру занятия так, чтобы все обучающиеся были вовлечены в деятельность, и 



 

каждый ребенок в процессе был услышан, поощрен, замечен педагогом. Этого можно 

добиться, широко используя групповые методы и коллективную мыслительную 

деятельность. Для достижения наилучшего эффекта при организации и проведении 

занятий необходимо соблюдать следующие принципы: 

Использование доступного и знакомого для учащихся предметного материала, для 

того чтобы при отработке основных приемов мыслительной деятельности не 

возникало препятствия в виде непонимания содержания научных понятий. 

Проведение занятий на уровне повышенного интереса, что позволяет сделать 

учащихся активными участниками интеллектуального тренинга, создать 

положительный эмоциональный фон занятий. С этой целью широкое использование 

игровых методик. 

Рефлексия выполняемых интеллектуально-познавательных действий. Осознание 

учащимися характера и основных этапов выполняемых действий, позволит учащимся 

переносить сформированные интеллектуальные умения на иное содержания и 

успешно применять в учебной деятельности. 

Оптимальное использование индивидуальных и коллективных методов при поиске и 

обсуждении решений задач. Это в значительной мере способствует формированию 

коммуникативной культуры, а также обеспечивает взаимообмен различными 

подходами к выполнению заданий. 

Структура занятия включает три стадии: 

разогрев (включает игры-энергизаторы, поднимающие настроение в группе); 

упражнения, мотивирующие участников на «проживание» темы занятия, действие 

(проведение 1-2 крупных игр и упражнений, направленных на раскрытие темы); 

рефлексивный круг (упражнения, направленные на проговаривание и осознание 

полученного опыта). 

Критериями эффективности служат следующие показатели: 

снижение уровня школьной тревожности; 

повышение коммуникативной компетентности; 

степень принятия помощи, которую оказывает педагог обучающимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

поведение обучающегося на занятиях: активность, заинтересованность в 

положительных результатах уроков; результаты выполнения контрольных 

психологических заданий, в качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся 

обучающимся, но другие по своему внешнему оформлению, и выявляется, 

справляются ли школьник с этими заданиями самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой обучающегося на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 



 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков 

психологического развития на эмоциональное состояние обучающегося. 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение диагностических методик и тестовых заданий. 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

Динамика продвижения, развития ребенка обсуждается и прослеживается на 

заседаниях ППк. 

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой степенью 

нарушений интеллекта. 

Развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями легкой степени 

выраженности, 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 интеллектуальными нарушениями  

обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

малоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем. 

 Развитие всех психических процессов у детей с интеллектуальными 

нарушениями легкой степени выраженности  отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. 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 обучающихся с интеллектуальными нарушениями  

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно- логического) у обучающихся с интеллектуальными нарушениями легкой 



 

степени выраженности  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 интеллектуальными нарушениями  

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорректировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления, обучающихся с 

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 интеллектуальными нарушениями  также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с 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. 

Особенности познавательной деятельности школьников с 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 интеллектуальными нарушениями  

свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушениями слуха и, следовательно, 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. 

Моторная сфера детей с легкой степенью интеллектуальных нарушений , 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 обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

интеллектуальных нарушениях лёгкой степени выраженности 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 интеллектуальными нарушениями  характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с 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 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 

физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

3. Общая характеристика курса 

Рабочая программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тематики основных разделов программы на более высоком уровне: 

усложняется речевой материал, дидактические и ролевые игры, расширяются 

понятия, усложняются формы социального взаимодействия. 

Программа включает четыре раздела, которые в полном объеме или 

частично 

реализуются в каждом классе: 

5. раздел. Развитие и коррекция познавательной сферы: 

развитие внимания, памяти, мышления; 

приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; 

формирование развернутой монологической и диалогической речи. Умения 

правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения 

сообщения; 

становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения; 

расширение словарного запаса. 

6. раздел. Самопознание. Что я знаю о себе: 

формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое тело, 

свой внутренний мир; 

формирование умения определять личностные качества свои и других людей; 



 

формирование адекватной самооценки; 

обучение умению видеть достоинства и недостатки как свои, так и окружающих; 

формирование навыков осуществления контроля за своей деятельностью, овладение 

контрольно-оценочными действиями; 

7. раздел. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 

формирование умения владеть средствами общения; 

формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

формирование умений коллективного обсуждения и выполнения заданий; 

установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать 

товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

формирование способности выражения собственного мнения; 

формирование позитивного образа «Я». 

8. раздел. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

обучение выражению своих чувств, отделению чувств от эмоций и поведения; 

идентификация чувств; 

формирование умения осознавать и анализировать собственное состояние; 

формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные состояния; 

понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки». Химические и 

эмоциональные зависимости; 

отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых; 

понятие группового давления и принятие собственного решения; 

формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения; 

поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению; 

понятие насилия и права защищать свои границы; 

формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию и 

осознание права и необходимости защищать себя; 

понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций; 

коррекция агрессивности обучающихся. 

У слабослышащих и поднооглохших обучающихся на уровне 9-го класса 

добавляется раздел профориентационной направленности «Профессиональное 

самоопределение», у глухих обучающихся такой раздел добавляется на уровне 12-го 

класса. 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия» в 5, 6, 7 классах 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся соотносится с содержанием курса в 

7, 8, 9 классах глухих обучающихся. Содержание курса 9 класса слабослыщащих и 

позднооглохших обучающихся сопоставляется с содержаниями курсов 10 и 11 классов 

глухих обучающихся. Таким образом это позволяет совмещать данные категории 

обучающихся на совместных занятиях без потери в конечных результатах освоения 

курса. 



 

4. Место коррекционного курса «Психокрррекционные занятия» в учебном 

плане. 

В соответствии с учебным планом предусмотрены занятия коррекционного 

курса «Психокоррекционные занятия» по 1 часу в неделю в каждом классе. Занятия 

проводятся по расписанию продолжительностью 40 минут в рамках внеурочной 

деятельности. 

5. Личностные и предметные результаты  освоения курса. 

Данная программа должна обеспечить достижение обучающимися личностных, 

регулятивных и предметных результатов. 

Личностные результаты программы включают овладение обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений подростков в различных средах. 

Результаты курса: 

наличие умения сотрудничать с окружающими людьми (поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия, уважительное 

отношение к иному мнению, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, осуществление самоконтроля в процессе деятельности и т.п.); 

наличие навыков саморегуляции; 

наличие адекватных представлений о собственных возможностях; 

наличие осознания способов достижения поставленных жизненных целей, своего 

места в мире. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. (Регулятивные БУД). 

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. 

Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся 

с ОВЗ, способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и 

личностных особенностей должны научить обучающихся с легкой степенью 

интеллектуальных нарушений: 

распознавать и выражать свои эмоции; 

управлять своим поведением в зависимости от эмоционального состояния; 

элементам логического рассуждения; 

выделять существенные признаки и закономерности предметов; - сравнивать 

предметы, понятия; 

уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

самостоятельно выполнить задания; 

осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

работать в группе (при групповых формах работы). 

Содержание коррекционного курса 

V КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов программы Количество 
часов 

1 Диагностика 2 
2 Развитие и коррекция познавательной сферы 8 
3 Самопознание. Что я знаю о себе 8 
4 Развитие коммуникативных навыков. Я и другие 8 
5 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 7 
6 Диагностика 2 

 Итого часов: 35 

 

VI КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов программы Количество 
часов 

1 Диагностика 2 



 

2 Развитие и коррекция познавательной сферы 5 
3 Самопознание. Что я знаю о себе 11 
4 Развитие коммуникативных навыков. Я и другие 6 
5 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 9 
6 Диагностика 2 

 Итого часов: 34 

VII КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов программы Количество 
часов 

1 Диагностика 2 
2 Введение 1 
3 Как мы познаём мир 8 
4 Познай себя 5 
5 Я среди людей 16 
6 Диагностика 2 

 Итого часов: 34 

VIII  КЛАСС 

№ 
п/п Наименование разделов программы 

Количество 
часов 

1 Диагностика 2 
2 Введение 1 
3 Познай себя 14 
4 Как мы познаём мир 14 
6 Обобщение 1 
7 Диагностика 2 

 Итого часов: 34 

IX  КЛАСС 

№ 
п/п Наименование разделов программы 

Количество 
часов 

1 Диагностика 2 
2 Введение 1 
3 Я среди людей 10 
4 Как мы познаем мир 10 
5 Профессиональное самоопределение 8 
6 Обобщение 1 
7 Диагностика 2 
 Итого часов: 34 



 

 

V КЛАСС 

 

№ 

заняти

я 

Название раздела, темы 

урока 

Кол-

во  

часов 

Содержание коррекционной работы 
Словарный 

материал 

Раздел 1. Входная диагностика (2 часа) 

1-2 Диагностика познавательных 

процессов и эмоционально- 

волевой сферы личности 

2 Определение уровня сформированности 

познавательных процессов и особенностей 

эмоционально-волевой сферы 

Выполнение диагностических материалов 

Выполнение тестовых и проективных методик 

Диагностика, тест 

Раздел 2. Развитие и коррекция познавательной сферы (8 часов) 

3 Коррекция и развитие объема 

внимания и 

наблюдательности 

1 Увеличение объема внимания учащихся; 

коррекция внимания и развитие 

наблюдательности; воспитание отношения к 

окружающему миру. 

выполнить упражнение «Кто больше увидит и 

запомнит» 

Наблюдательность, 

внимательность, 

внимание 

4 Развитие уровня 

распределения, 

концентрации и 

устойчивости внимания 

1 Увеличение уровня распределения внимания; 

коррекция избирательности внимания; 

усиление концентрации и устойчивости 

внимания; развитие умения регулировать свои 

действия; воспитание настойчивости и выдержки 

воспитание потребности в самоорганизации 

(аккуратности, настойчивости). Упражнение 

«Выполни по образцу» 

Наблюдательность, 

внимательность, 

внимание, 

концентрация 

5 Развитие слуховой памяти 1 Обучение приемам запоминания; развитие и 

коррекция слуховой памяти; воспитание 

настойчивости и выдержки. Запомнить «звуки 

леса» 

Память, запомни, 

слуховой 



 

6 Развитие зрительной памяти 1 Тренировка кратковременной зрительной памяти; 

развитие и коррекция зрительного восприятия и 

памяти; 

воспитание внимательного отношения к 

окружающему миру. Ответить на вопрос «Зачем 

нам нужна зрительная память?» 

Память, запомни, 

зрительный, 

образная память 

7 Развитие ассоциативной 

памяти 

1 Развитие ассоциативной памяти; 

формирование полноты воспроизведения 

словесного материала; воспитание личностных 

мотивов запоминания, умение обучающихся  

создавать установку на длительное запоминание. 

Составить ассоциативный ряд для  запоминания 

Ассоциации, 

долгосрочная 

память, 

краткосрочная 

память 

8 Развитие мыслительных 

навыков: классификация 

1 Формирование мыслительных навыков: 

классификация; развитие интересов и 

познавательной активности; воспитание 

положительного отношения к учебе. 

Придумать несколько предметов, относящихся к 

одному классу 

Классификация, 

признак, 

объединять в одну 

группу 

9 Развитие мыслительных 

навыков: обобщение 

1 Формирование мыслительных навыков: обобщение; 

коррекция тактильно-двигательного восприятия. 

Найти общий признак объектов и дать обобщенное 

Обобщение, 

признак, 

объединять в одну 

группу 

10 Причинно-следственные        

отношения 

1 Найдите причину заданных событий Причина, 

следствие, 

причинно-

следственная связь 

Раздел 3. Самопознание. Что я знаю о себе (8 часов)  

11 Зачем нужно знать 

себя? 

1 Выполнить рисунок «Я в лучах солнца». Пробудить 

интерес к своему «Я», содействовать развитию 

рефлексивной  позиции в сфере общения. Упр. 

«Знакомство с самим собой», «Зеркало» 

Образ «Я», 

представления о 

себе 



 

12 Что  я умею? 1 Определить свои умения и качества. Упр. «Ромашка 

с качествами» 

Умения, качества, 

навки 

13 Для чего я живу? 1 Определить цели в жизни, упр. «Круг моих связей», 

«Мои жизненные роли» 

Приоритеты, цели, 

жизненные роли 

14 Мои мечты 1 Обсудить зачем нужно мечтать, определить у кого 

какие мечты есть. Рисунок «Моя заветная мечта» 

Фантазия, мечта, 

воображение 

15 Мои способности 1 Мои реальные и идеальные способности. Чего 

можно добиться. Упр. «Скажи мне кто твой друг и я 

скажу, кто ты» 

Способности, 

характер, воля 

16 Кто такой уверенный человек 1 Формирование навыка уверенного поведения; 

развитие умения регулировать свои действия; 

воспитание умения прогнозировать собственную 

деятельность. 

Уверенность, 

уверенный человек 

17 Я – уверенный или 

неуверенный? 

1 Формирование навыка уверенного поведения; 

развитие умения регулировать свои действия; 

воспитание умения прогнозировать собственную 

деятельность. 

Уверенность, 

уверенный человек 

18 Мои поступки 1 Развитие умения регулировать свои действия Поступок, 

результат 

Раздел 4. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие (8 часов) 

19 Общение и взаимодействие 1 Дать представление о значении совместной работы 

в жизни человека;  развитие навыков общения; 

воспитание общительности, чуткости 

Потребность в 

общении, 

взаимоотношения, 

собеседник 

20 Качества, важные для 

общения 

1 Содействовать осознанию качеств, необходимых 

для эффективного взаимодействия, развивать 

навыки эффективного взаимодействия и  

сотрудничества. Упр. «Умение слушать» 

Качества, 

сотрудничество 

21 Какие мы в общении? 1 Научить понимать разницу, между тем как 

воспринимает себя сам обучающийся и как его 

воспринимают другие, помочь обучающимся 

Тактичность, 

вежливость, 

уважение 



 

осознать, как к ним относятся родители и 

одноклассники, содействовать  развитию 

реалистичной самооценки и самовосприятия. Упр. 

«Вежливость» 

22 Я общительный или 

замкнутый? 

1 Мотивировать обучающихся на осмысление и 

развитие своих коммуникативных способностей; 

дать представление об индивидуальных различиях в 

этой сфере. Упр. «Знакомство с людьми» 

Взаимодействие, 

замкнутость 

23 Я глазами других 1 Формирование способности к самопознанию;  

развитие способности принимать друг друга; 

воспитание уважения друг к другу. Упр. 

«Комплимент другу» 

Мой образ, 

навязчивость, 

застенчивость 

24 Девчонки и Мальчишки 1 Содействовать осознанию ценности дружеских 

отношений между  людьми, помочь осознать, как 

воспринимают друзей и недругов мальчики и 

девочки, развивать толерантное отношений к 

другому 

мнению в ситуации совместного принятия 

группового решения 

Толерантность, 

терпимость 

25 Дружба – это… 1 Познакомить с содержанием понятия «дружба», 

развивать навыки совместной деятельности. Тест-

упражнение «Какой вы друг». Упр. «Я-друг» 

Дружба, 

настоящий друг, 

товарищ 

26 Правила доброжелательного 

общения 

1 Развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества, содействовать возникновению 

чувства «мы», создавать условия для 

самовыражения в группе, разработать с 

обучающимися правила доброжелательного и 

эффективного общения. Ситуация-проба «Друг 

выдал вашу тайну» 

Надежность, 

верность, тайна, 

секрет 

Раздел 5. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (7 часов) 



 

27 Чувства и эмоции 1 Расширение знания обучающихся о чувствах и 

эмоциях, пополнение  арсенала лексических 

единиц, связанных со сферой чувств; коррекция и 

развитие эмоционально-чувственной сферы 

подростков; воспитание доброго, доверительного 

отношения друг к другу. Упр. «Спектр эмоций». 

Чувства, эмоции, 

радость, злость, 

грусть, обида, 

удивление, страх, 

мимика 

28 Чувства и поступки 1 Формирование умения выражать свои чувства; 

развитие эмоциональных и волевых процессов; 

воспитание чувства личной ответственности за свои 

дела и  поступки. Упр. «Эмоциональное Я», 

«Эмоции в мимике» 

Чувства, чувство 

вины, сила воли 

29 Хозяин своего «Я» 1 Формирование умения контролировать свое 

поведение; развитие способности управлять 

собственными поступками; 

воспитание взаимопонимания, дружелюбия. Тест 

«Уровень  тревожности». Упр. «Причины эмоций» 

Взаимопонимание, 

дружелюбие 

30 Конфликт. Преодоление 

конфликта 

1 Ознакомление с понятием «конфликт», выработка 

умения предотвращать конфликт;  развитие умения 

выходить из проблемной ситуации; воспитание 

рассудительности, терпимости, самоконтроля. 

Зафиксируйте ситуацию, когда удалось 

предотвратить конфликт 

Конфликт, ссора, 

решение 

конфликта 

31-

32 

Мое поведение в трудных 

ситуациях. Пути выхода из 

трудной ситуации 

2 Формирование умения контролировать свои 

агрессивные устремления; коррекция агрессивного 

поведения, выработка приемлемых способов 

разрядки гнева; воспитание чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки 

Трудная ситуация, 

выход из ситуации 

Раздел 6. Итоговая диагностика (2 часа) 

33-

34 

Диагностика познавательных 

процессов и эмоционально- 

волевой сферы личности 

2 Определение уровня сформированности 

познавательных процессов и особенностей 

эмоционально-волевой сферы 

Диагностика 



 

Выполнение диагностических материалов 

Выполнение тестовых и проективных методик 



 

 

VI КЛАСС 

 

№ 

занятия 
Название раздела, темы урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание коррекционной работы 
Словарный 

материал 

Раздел 1. Входная диагностика (2 часа)  

1-2 Диагностика познавательных 

процессов и эмоционально- 

волевой сферы личности 

2 Определение уровня сформированности 

познавательных процессов  и особенностей 

эмоционально-волевой сферы 

Выполнение диагностических материалов. 

Выполнение тестовых и проективных методик 

Диагностика 

Раздел 2. Развитие и коррекция познавательной сферы (5 часов)  

3 Развитие уровня 

распределения, концентрации 

и 

устойчивости внимания 

1 Увеличение уровня распределения внимания; 

коррекция избирательности внимания; 

усиление концентрации и устойчивости внимания; 

развитие умения регулировать свои действия; 

воспитание настойчивости и выдержки 

воспитание потребности в самоорганизации 

(аккуратности, 

настойчивости). Упражнение «Выполни по 

образцу» 

Наблюдательность, 

внимательность, 

внимание 

4 Развитие слуховой и 

зрительной памяти 

1 Обучение приемам запоминания; 

развитие и коррекция зрительной и слуховой 

памяти; воспитание настойчивости и выдержки. 

Наблюдательность, 

внимательность, 

внимание, 

концентрация 

5 Развитие ассоциативной 

памяти 

1 Развитие ассоциативной памяти; 

Понятие и значение ассоциативной памяти для 

человека. Формирование полноты воспроизведения 

словесного материала; воспитание личностных 

мотивов запоминания, умение обучающихся 

Память, запомни, 

слуховой 



 

создавать установку 

на длительное запоминание. 

Составить ассоциативный ряд для запоминания 

6 Развитие мыслительных 

навыков: 

классификация, обобщение 

1 Формирование мыслительных навыков: 

классификация; развитие интересов и 

познавательной активности; воспитание 

положительного отношения к учебе. 

Придумать несколько предметов, относящихся к 

одному классу 

Память, запомни, 

зрительный, 

образная память 

7 Развитие мыслительных 

навыков: установление 

причинно- следственных 

отношений 

1 Формирование мыслительных навыков: анализ, 

синтез, установление причинно-следственных 

отношений 

Найдите причину заданных событий 

Причина, 

следствие, 

причинно-

следственная связь 

Раздел 3. Самопознание. Что я знаю о себе (11 часов) 

8 Мое тело 1 Закрепление знаний о своем теле; 

формирование и закрепление представлений о 

гендерных  различиях; 

воспитание внимательного отношения к 

окружающим Рассказ «Как должен выглядеть 

мальчик и как девочка» 

Гендер, гендерные 

различия, пол 

9 Мой внутренний мир 1 Формирование способности познавать свой 

внутренний мир; развитие навыков самопознания; 

гармонизация эмоционального состояния.  

Ответьте на вопрос «Какой Я?» 

Внутренний мир 

10 Самоценность 1 Формирование понятия о самоценности 

собственного «Я»; развитие представлений о своих 

возможностях, умений адекватно оценивать себя; 

воспитание уверенности 

Самооценка, 

самоценность 

11 Мои достижения 1 Формирование умения преодолевать барьеры на 

пути самокритики; продолжение развития навыков 

самоанализа и самооценки; воспитание 

Достижения, 

достоинства 



 

самостоятельности, рассудительности. 

Напишите, какие достоинства вы бы хотели 

приобрести 

12 Мои поступки 1 Развитие умения регулировать свои действия Поступок, 

самоанализ 

13 Кто такой уверенный человек 1 Формирование навыка уверенного поведения;  

развитие умения регулировать свои действия; 

воспитание умения прогнозировать собственную 

деятельность. 

Поведение, 

прогнозирование 

14 Зачем человеку нужна 

уверенность в себе? 

1 Раскрыть понятие «уверенность в себе», дать 

представление об уверенном человеке. 

 

Уверенность в себе 

Неуверенность в 

себе 

15 Я – уверенный или 

неуверенный? 

1 Формировать у обучающихся уверенное поведение, 

уважение к  себе и другим. 

Уверенное, неуверенное поведение, признаки. 

Уверенность в себе 

Неуверенность в 

себе 

16 Я становлюсь увереннее 1 Формировать у обучающихся уверенное поведение, 

уважение к себе и другим. 

Учить работать в команде, договариваться. 

Уважение к себе 

17 Уверенность и самоуважение 1 Уверенность в себе через самоуважение и уважение 

окружающих 

Учить работать в команде, договариваться. 

Самоуважение 

18 Уверенность и уважение к 

другим 

1 Раскрыть понятие «уверенность в себе», дать 

представление об уверенном человеке. 

Уверенность в себе через уважение к окружающим 

Учить работать в команде, договариваться. 

Уважение к 

окружающим 

Раздел 4. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие (5 часов) 

19 Как мы получаем 

информацию о человеке? 

1 Дать представление об общении и его видах. 

Развивать у обучающихся навык понимания 

невербальной  информации. 

Развивать навык общения со сверстниками и 

окружающими людьми. 

Общение, 

информация 



 

Формировать умение работать в группе 

сверстников. 

20-21 Как понимать других людей 

по 

их жестам и позам? 

2 Дать представление об общении и его видах. 

Формировать умение работать в группе 

сверстников. 

Жесты, поза, 

пантомимка 

22 Понимание причин поведения 

людей 

1 Развивать у обучающихся навык понимания 

невербальной информации. 

 

Невербальная 

информация, 

мимика 

23 Слагаемые впечатления о 

человеке 

1 Развивать навык общения со сверстниками и 

окружающими людьми. 

 

Впечатление, 

общее впечатление 

Раздел 5. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (9 часов) 

24 У меня появилась агрессия 1 Учить реагировать на агрессию. 

Воспитывать умение договариваться между собой 

Агрессия, реакция 

25 Как выглядит агрессивный 

человек? Как звучит агрессия? 

1 Дать представление об агрессии и причинах ее 

возникновения. Составить психологический 

портрет агрессивного человека. 

 

Психологический 

портрет 

26 Конструктивное реагирование 

на агрессию 

1 Представление об агрессии и причинах ее 

возникновения. Учить правильно реагировать на 

агрессию. Воспитывать умение договариваться 

между собой 

Конструктив 

27 Агрессия во 

взаимоотношениях 

между детьми и родителями 

1 Причины конфликтов между детьми и родителями 

и способы их решения 

Взаимоотношения 

28 Конфликт. Конфликты в 

школе, 

дома и на улице 

1 Сформировать у обучающихся представление о 

конфликте и причинах его возникновения. 

 

Конфликт, 

конфликтное 

поведение 

29-30 Способы поведения в 

конфликте 

2 Формировать умение слушать и слышать 

говорящего, умение  вести диалог. 

Диалог, избегание 

конфликта 



 

31 Конструктивное разрешение 

конфликтов 

1 Раскрыть способы конструктивного разрешения 

конфликта. 

Разрешение 

конфликта 

32 Готовность к разрешению 

конфликта 

1 Сформировать у обучающихся представление о 

конфликте и причинах его возникновения. 

Развивать эмоционально-волевую сферу, 

восприятие, мышление, внимание. 

 

Раздел 6. Итоговая диагностика (2 часа) 

33-34 Итоговая диагностика 2 Определение уровня сформированности 

познавательных процессов и особенностей 

эмоционально-волевой сферы на конец учебного 

года 

Выполнение диагностических материалов 

 

 

VII КЛАСС 

 

№ 

занятия 

Название раздела, темы урока Кол-

во 

часов 

Содержание коррекционной работы 
Словарный 

материал 

Раздел 1. Входная диагностика (2 часа)  

1-2 Диагностическое занятие 2 Выявить особенности личностного и когнитивного 

развития 

личности обучающихся 

Диагностика 

Раздел 2. Введение (1 час)  

3 Что такое психология? 1 Дать представление о психологии как науке и ее 

значении для человека. Разграничить 

психологическое воздействие психолога от 

медицинского. 

Психология, 

психолог 

Раздел 3. Как мы познаём мир (8 часов)  

4 Человек как биологический 

вид. Особенности его 

1 Дать представление о человеке как биологическом 

виде. Совместно с обучающимися выявить 

Сознание, психика 



 

психической организации. отличительные особенности  человека и животного; 

Формировать умение слушать, обобщать, делать 

выводы; Развивать волевую и эмоциональную 

регуляцию поведения 

5 Индивидуальные 

особенности психической 

деятельности человека: 

восприятие, ощущения 

1 Дать представление о восприятии и ощущениях; 

Формировать психические функции восприятия и 

ощущения; 

Раскрыть индивидуальные особенности каждого из 

обучающихся; Формировать умение высказываться 

и слушать высказывания  одноклассников 

Восприятие, 

ощущение, 

индивидуальность 

6-7 Индивидуальные 

особенности психической 

деятельности человека: 

память, виды памяти 

2 Дать представление о памяти и ее видах; 

Формировать зрительную, слуховую, смысловую 

память; Раскрыть индивидуальные особенности 

каждого из обучающихся 

Память, 

зрительная, 

образная, 

слухоречевая, 

смысловая 

8-9 Индивидуальные 

особенности психической 

деятельности человека: речь 

и культура общения 

2 Дать представление об общении и его функциях; 

Показать важность развития навыков 

взаимодействия и 

сотрудничества; Формировать умение слушать и 

слышать говорящего, задавать вопросы; 

Развивать волевую и эмоциональную регуляцию 

поведения; Обучать способам взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

Речь, общение 

10-11 Индивидуальные 

особенности психической 

деятельности человека: 

мышление 

2 Дать представление о мышлении и мыслительных 

процессах; Формировать мыслительные процессы 

классификации, обобщения, анализа и синтеза, 

установления последовательности и т.д.; Раскрыть 

индивидуальные особенности каждого из 

обучающихся; Формировать умение высказываться 

и слушать высказывания одноклассников 

Мышление, 

абстрактное 

мышление, 

классификация, 

обобщение, 

последовательность 



 

Раздел 4. Познай себя (5 часов) 

12 Индивидуальные 

особенности психической 

деятельности человека: 

эмоции и чувства 

1 Дать представление о чувствах и эмоциях; Раскрыть 

понятие «эмоциональное состояние» 

Раскрыть индивидуальные особенности каждого из 

обучающихся; Формировать умение слушать и 

слышать говорящего, задавать вопросы 

Эмоциональное 

состояние, чувства, 

эмоции 

13-14 Индивидуальные 

особенности психической 

деятельности человека: 

личность и темперамент 

2 Раскрыть понятия личность и темперамент; 

Выявить отличительные черты личности каждого из 

обучающихся путем изучения темперамента. 

Личность, 

темперамент 

15 Интересы, привычки, 

взгляды, убеждения… 

1 Формировать представление о мировоззрении 

человека, его  привычках, взглядах, убеждениях, 

привычках. 

Учить анализировать поступки свои и окружающих 

людей; Учить делать выводы и умозаключения 

Привычка, 

убеждение 

16 Поведение и поступки как 

проявление личности 

человека 

1  Мировоззрение 

Раздел 5. Я среди людей (16 часов) 

17 «Скажи мне кто твой друг…»  

(понятие о дружбе, 

характеристики дружеских 

отношений) 

1 Содействовать осознанию ценности дружеских 

отношений между людьми, помочь осознать, как 

воспринимают друзей и недругов мальчики и 

девочки, развивать толерантное отношений к 

другому 

мнению в ситуации совместного принятия 

группового решения 

Дружеские 

отношения 

18 «Какой ты друг?» (о 

честности и правдивости, и 

взаимопомощи и 

взаимовыручке) 

1 Познакомить с содержанием понятия «дружба», 

развивать навыки совместной деятельности 

 

Дружба, настоящий 

друг 



 

19 Типы дружеских отношений 1 Развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества, содействовать возникновению 

чувства «мы», создавать условия для 

самовыражения в группе, разработать с 

обучающимися правила доброжелательного и 

эффективного общения 

Преданность, 

верность 

20-21 Конфликты. Причины их 

возникновения и способы 

преодоления 

2 Формировать у обучающихся представление о 

конфликте и причинах его возникновения. 

Раскрыть способы конструктивного разрешения 

конфликта. Развивать эмоционально-волевую 

сферу, восприятие, мышление, внимание. 

Формировать умение слушать и слышать 

говорящего, умение спорить. 

Конфликт, 

конфликтное 

поведение 

Раздел 5.1. Взаимоотношения между людьми 

22 Любовь и счастье. Первая 

любовь 

1 Дать представление о любви и влюбленности; 

Помочь разграничить данные понятия 

Влюбленность 

23 Кого и за что можно любить? 1 Дискуссия на тему: «За что мы любим и не любим 

окружающих? Кто не достоин любви?» 

 

24 «От любви до ненависти один 

шаг» 

1 Обсуждение ситуаций, когда чувства к человеку 

могут кардинально измениться 

Ненависть 

25 Влюбленность и любовь. 

Романтические отношения. 

1 Помочь обучающимся осознать особенности своего 

отношения к представителям противоположного 

пола; 

Способствовать формированию у девочек и 

мальчиков позитивных  установок по отношению 

друг к другу 

Противоположный 

пол 



 

26 Правила поведения юноши и 

девушки 

1 Обсудить особенности поведения девушки и 

юноши в социуме и изменяющемся мире 

 

Раздел 5.2. Представления о добре и зле 

27 Что такое добро и как 

проявляется зло 

1 Дать обучающимся представление о категориях 

добра и зла; Раскрыть индивидуальные личностные 

качества человека через  анализ его поступков 

сквозь призму отношений добра и зла; 

Личностные 

качества 

28 Характер человека в призме 

отношений добра и зла 

1  Характер, поступки 

29 Идеал – совершенный 

человек. Идеалы подростков 

1 Обозначить понятие «идеал». Сформировать 

представление об идеальном человеке и его месте в 

обществе; 

Формировать умение слушать и слышать 

говорящего, умение спорить; высказывать свое 

собственное мнение 

Идеал, 

совершенство 

Раздел 5.3.Отцы и дети 

30 Семья в жизни человека. 

Отношения в семье 

1 Дать представление о жизненных планах и 

ценностях человека; Содействовать осознанию 

своего места в мире; 

Помочь учащимся осознать особенности своего 

отношения к представителям противоположного 

пола, способствовать формированию у девочек и 

мальчиков позитивных установок по отношению 

друг к другу в ходе совместного принятия 

группового  решения; 

Ценности человека, 

жизненные планы 



 

31 Кто я в моей семье? 1 Углубить представления о семейных отношениях и 

роли каждого члена семьи. 

Семейные роли 

32 Семейные ценности 1 Содействовать осознанию ценности теплых 

эмоциональных отношений между людьми, помочь 

осознать различия в отношении к «своим» и 

«чужим», развивать толерантное отношение к 

«другим», способствовать получению опыта 

сотрудничества и  конкуренции 

Семейные 

ценности, «Свои» и 

«чужие» 

Раздел 6. Итоговая диагностика (2 часа) 

33-34 Диагностическое занятие 2 Выявить особенности личностного и когнитивного 

развития 

личности обучающихся 

 

 

 

VIII КЛАСС 

 

№ 

урока 

в году 

Название раздела, темы урока Кол-

во 

часов 

Содержание коррекционной работы 
Словарный 

материал 

Раздел 1. Входная диагностика  

1-2 Диагностическое занятие 2 Выявить особенности личностного и 

когнитивного развития личности обучающихся 

 

Раздел 2. Введение  

3 Что такое психология? 

Для чего нужно знать себя? 

1 Дать представление о психологии как науке и 

ее значении для человека. Разграничить 

психологическое воздействие психолога от 

медицинского. 

Психолог, 

психотерапевт, 

психиатр 

Раздел 3. Познай себя 

4-5 Чувства и эмоции людей: Как 2 Познакомить с особенностями эмоциональной Эмоциональная 



 

понять свои чувства? сферы; Формировать позитивное отношение к 

себе и другим людям; Формировать навык 

конструктивного общения; 

 

сфера 

6-7 Чувства и эмоции людей: Как 

преодолевать негативные эмоции? 

2 Обучение владению базовыми навыками 

релаксации, как способом регуляции эмоций. 

 

Негативные эмоции 

8-9 Чувства и эмоции людей: Как 

оказывать поддержку? 

2 Отработка использования позитивной лексики, 

комплиментов, правил этики общения. 

Поддержка друзей 

10-11 Взаимодействие с другими: 

Дружба и манипуляция 

2 Направить обучающихся на осмысление своих 

отношений с одноклассниками, на развитие 

собственных коммуникативных  

возможностей; 

 

Манипуляция, 

выгода 

12-13 Черты характера: Чем я 

отличаюсь от других? 

2 Содействовать осознанию качеств, 

необходимых для эффективного  

взаимодействия, развивать навыки 

эффективного взаимодействия и  

сотрудничества 

Характер, 

темперамент 

14-15 Черты характера: И это тоже 

я… 

2 Познакомить обучающихся с процессом 

самопознания своего характера через 

эмоциональные реакции и поведение 

Трудолюбие, 

ленность, 

ответственность, 

безответственность, 

аккуратность, 

щедрость, 

жадность, 

скромность, 

пунктуальность 

16-17 Обратная связь: Я о себе, 

другие обо мне 

2 Познание себя как субъекта общения, 

получение обратной связи от окружающих 

Обратная связь 

Раздел 4. Как мы познаём мир 



 

18-19 Что у нас общего? 2 Дать представление об общении и его 

функциях; Показать важность развития 

навыков взаимодействия и сотрудничества; 

Формировать умение слушать и слышать 

говорящего, задавать вопросы; Развивать 

волевую и эмоциональную регуляцию 

поведения; Обучать способам взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками;  Формировать 

доверие и чувство безопасности в коллективе 

класса. Тренинговое занятие «Учимся 

сотрудничать» 

Общение 

Взаимодействие 

20-21 Сотрудничество: как работать 

вместе? 

2 Сотрудничество 

22-23 Невербальное общение: 

Общаться? Да. А если без слов? 

2 Мимика, жесты, 

пантомимика 

24-25 Умение слушать: Я – слушатель! 2 Развитие своевременной и точной 

ориентировки в ситуации взаимодействия, 

адекватной включенности в ситуацию 

общения, способности проявлять гибкость в 

общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию в разных статусно-ролевых 

позициях. 

Умение слушать 

26-27 Умение слушать: Навыки 

активного слушания 

2 Активное слушание 

28-29 Умение задавать вопросы: Как  

лучше контактировать с 

окружающими? 

2 Открытые, 

закрытые вопросы, 

замкнутость 

30-31 Как мы познаем мир 2  

Раздел 6. Обобщение 

32 Обобщающее занятие 1 Обсуждение пройденного материала  

Раздел 7. Итоговая диагностика (2 часа) 

33-34 Диагностическое занятие 2 Выявить особенности личностного и 

когнитивного развития личности обучающихся 

на конец учебного года 

 

 

IX КЛАСС 

 

№ 

урока 

в году 

Название раздела, темы урока Кол-

во 

часов 

Содержание коррекционной работы 
Словарный 

материал 

Раздел 1. Входная диагностика  



 

1-2 Диагностическое занятие 2 Выявить особенности личностного и 

когнитивного развития личности обучающихся 

 

Раздел 2. Введение  

3 Что такое психология? 

Для чего нужно знать себя? 

1 Дать представление о психологии как науке и 

ее значении для человека. Разграничить 

психологическое воздействие психолога от 

медицинского. 

Психолог, 

психотерапевт, 

психиатр 

Раздел 3. Я среди людей 

4 Способности и ресурсы: Каков 

мой мир? 

1 Значение склонностей и познавательных 

способностей при определении направления 

профессиональной деятельности. 

Определение и первичный анализ своих 

склонностей и познавательных способностей. 

Способности, 

ресурсы 

5 Мои жизненные планы 1 Обсуждение: «Чего я хочу добиться в жизни? И 

как мне это сделать». 

 

6 Реальное и идеальное: Что в 

жизни важно? 

1 Понятие «жизненные ценности». Содействие 

формированию правильных жизненных 

ценностей. Реальное «Я», идеальное «Я». 

Сформировать план стремления к лучшей 

версии себя. 

Жизненные 

ценности 

7 Любовь и влюбленность: «Мы 

выбираем, нас выбирают…» 

1 Содействовать осознанию ценности теплых 

эмоциональных отношений между людьми, 

помочь осознать различия в отношении к 

«своим» и «чужим», развивать толерантное 

отношение к «другим», способствовать 

получению опыта сотрудничества и 

конкуренции; 

 

«Свой», «чужой», 

толерантность 

8 Взаимоотношения между 

юношами и девушками 

1 Помочь обучающимся осознать особенности 

своего отношения к представителям 

противоположного пола; 

Взаимность, 

отношения, 

взаимоотношения 



 

Способствовать формированию у девочек и 

мальчиков позитивных  установок по 

отношению друг к другу. Обсуждение 7 стадий 

отношений между мужчиной и женщиной 

9-10 Моя семья 2 Содействовать осознанию ценности теплых 

эмоциональных отношений между людьми, 

помочь осознать различия в отношении к 

«своим» и «чужим», развивать толерантное 

отношение к «другим», способствовать 

получению опыта сотрудничества и  

конкуренции 

Личные границы 

11 Какие роли мы играем в семье? 

Семейные правила 

1 Углубить представления о семейных 

отношениях и роли каждого  члена семьи. 

Обсуждение возможных и реальных семейных 

правил обучающихся 

Семейные правила 

12 Азбука здоровья: Что значит 

быть здоровым? 

2 Познакомить обучающихся с основными 

аспектами здорового образа жизни; 

Формировать привычку ЗОЖ. 

ЗОЖ 

Раздел 4. Как мы познаем мир 

13-15 Умение слушать: Я – слушатель! 3 Развитие своевременной и точной 

ориентировки в ситуации взаимодействия, 

адекватной включенности в ситуацию общения, 

способности проявлять гибкость в общении, 

умения адекватно выстраивать коммуникацию 

в разных статусно-ролевых позициях. 

 

16-18 Умение слушать: Навыки 

активного слушания 

3 Активное 

слушание 

19-21 Умение задавать вопросы: Как  

лучше контактировать с 

окружающими? 

3  

22-24 Как мы познаем мир 3  

25 Зачем познавать мир 1 Дискуссия на тему занятия. Что будет, если не 

познавать мир. 

 



 

Раздел 5. Профессиональное самоопределение 

26-27 Разнообразие профессий 2 Формулировать общие представление о 

разнообразии профессий в современном мире, 

основных направлениях профессиональной 

деятельности. 

 

Профессия 

28-29 Кем я могу быть? 2 Определение собственной профессиональной 

направленности. Формулировать общее 

представление о понятии карьера. Соотнесение 

своих способностей и возможностей с 

профессиональной пригодностью в основных 

направлениях профессиональной деятельности, 

построение плана саморазвития на этой основе. 

Профессиональное 

самоопределение, 

карьера 

30-31 Кем я хочу быть? 2 Оценивать собственные склонности и 

познавательные способности, понимать их 

значение при определении направления 

профессиональной деятельности 

Выделение собственных интересов и 

склонностей, соотнесение их с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Профессиональная 

деятельность 

32 Актуальность профессий в 

современном мире 

1 Рассуждения на тему устаревания профессий и 

появления новых профессий. 

 

33 Диагностическое занятие 1 Выявить особенности личностного и 

когнитивного развития личности обучающихся 

на конец учебного года 

 

34 Итоговое занятие 1 Подведение итогов курса  



 

2.2.5.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Примерная программа внеурочной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями  является основой 

для разработки и реализации общеобразовательной организацией собственной про-

граммы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учётом, этнических, 

социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, на-

правленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обес-

печении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями , организации их свободного 

времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями  в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с интеллектуальными нарушениями , создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 



 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 

часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять организационные 

формы её учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями  социального знания, 

формирования 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, традици-

онные религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 



 

задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, 

позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями .     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их 

реализации в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться 

по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного 

дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно 

в общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы 

все условия для полноценного пребывания обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  в общеобразовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без 

таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как 



 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями , так и их обычно развивающихся 

сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной организации 

(учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские 

работники.  

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, 

который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями , состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной 

Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  на основании возможностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспе-

чиваться достижение обучающимися с интеллектуальными нарушениями : 

воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность);  

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями  социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 



 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейс-

твие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями  начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной ор-

ганизации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями .  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные 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.  

 

2.3. Организационный раздел АООП НИ (вариант 1) 

 

2.3.1.Учебный план. 

Учебный план ГОБОУ «АШИ № 4», реализующий ФАООП НИ (вариант 1), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 



 

2 этап - V - IX классы; 

3 этап - X - XII классы. 

Срок обучения по АООП составляет 9 - 13 лет. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 34 учебных недель в году с V по XII 

класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 академических часов на 2 этапе 

обучения (V - IX класс) и 3060 часов на 3 этапе (X - XII класс). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может 

различаться для обучающихся с интеллектуальными нарушениями разных 

нозологических групп и определяется в соответствии с представленными ниже 

учебными планами. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для каждой группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 



 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию 

коррекционноразвивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в 

неделю из часов внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет 

суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны 

включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления обучающихся и 

молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), 

действующим до 1 января 2027 г. 

Для развития потенциала тех обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 
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трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 
Учебный план  

ГОБОУ «АШИ № 4» 

 на 2024/2025 учебный год 

обучающихся с НИ  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 вариант 1 

 п\п Образовательные 

области 

 

Учебные  дисциплины 

Число учебных часов в неделю  

5в 6в 7в Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Обязательная часть 
    

1 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 12 

Чтение (литературное чтение) 3 3 3 9 

Развитие речи 2 2 1 5 

2 

Математика 
Математика 3 3 3 9 

Информатика  
  

 

3 

Человек и общество 

Основы социальной жизни 

(СБО) 
1 1 1 4 

Мир истории  2  2 

История Отечества   2 2 

4 

Естествознание 

География  2 2 4 

Природоведение 2 2  4 

Биология   2 2 

5 Искусство Рисование (Изобразительное 

искусство) 
2 

  
2 

6 Технология Труд (технология) 6*(12) 6*(12) 6*(12) 18*(36) 

7 Физкультура Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2 6 

  ИТОГО: 25(31) 27(33) 26(33) 79(97) 

8 

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Вдумчивое чтение   1   3 

Черчение  1   

Математика    2 

Основы компьютерной 

грамотности 
1 1 1 3 

Эпизодические рассказы по 

истории 
1    

Максимально допустимая недельная нагрузка: 
(при 5-дневной учебной неделе) 

29(35) 30(36) 30(36) 89(107) 

Внеурочная деятельность 5в 6в 7в Всего 

Коррекцион

ный блок 

Развитие восприятия  и воспроизведения устной речи 

(индивидуальные занятия)** 

2,5** 

(1) 

2,5** 

(12,5) 

3** 

(9) 

8** 

(22,5) 

 Развитие учебно- познавательной деятельности 

- групповые и индивидуальные занятия: 

    

-педагог-психолог 0,5 1 1 2,5 

Основы социальной жизни 1 1 0,5 2,5 

География 1   1 



 

Занимательная математика  0,5  0,5 

Вдумчивое чтение   0,5 0,5 

Другие 

направлени

я 

Разговор  о важном 1 1 1 3 

Занимательный английский 1 0,5 0,5 2 

Профориентация 1  1 2 

Россия – мои горизонты 1 1 1 3 

Основы финансовой грамотности  1 1 2 

Семьеведение 1 0,5 0,5 2 

Новгородика  1  1 

Итого: 10(10) 10(20) 10(34) 30(64) 

Всего к финансированию: 39 50 64 153 

*  класс делится на две группы                         

** на обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. 

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3060 часов за 3 учебных года при 5-

дневной учебной неделе (34 учебных недели в году). 

2.3.2.Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с нарушениями интеллекта легкой степени выраженности  

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с интеллектуальными нарушениями  в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с нарушениями интеллекта, должна быть укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а для педагогических работников государственной 

или муниципальной образовательной организации ― также квалификационной кате-

гории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

В реализации АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  в отдельных образовательных организациях, 

отдельных классах и группах принимают участие следующие специалисты: учителя-

дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 

физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), 

учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополни-



 

тельного образования, медицинские работники, в том числе специалист по лечебной 

физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц 

с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 



 

олигофренопедагогики или психологии лиц с интеллектуальными нарушениями , 

подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обяза-

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олиго-

френопедагогики или психологии лиц с интеллектуальными нарушениями , 

подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденных документом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование 

и педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специ-

альности (профили) в области музыкального образования) без предъявления 

требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное об-

разование 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. 

При получении образования слабослышащих и позднооглохших обучающимися с 

нарушениями интеллекта  по АООП совместно с другими обучающимися должны 

быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки 

специалистов: 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, 

учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, во-

спитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник)1 должен иметь образование не ниже среднего общего и 

пройти соответствующую программу подготовки.   

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-

психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное образование, 

соответствующее занимаемой должности. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образова-

тельных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями  для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями  общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

                                                           
1 



 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  на получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП в ГОБОУ «АШИ № 4» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  соответствовает действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к: 



 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает 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 должно соответствовать 

не только общим, но и особым образовательным потребностям слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями .  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, соответствует 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. 

ГОБОУ «АШИ № 4 » обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося.  



 

Временной режим образования обучающихся с 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 общеобразовательной 

организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями , способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 

на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование 

рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  обусловливают необходимость специального подбора учебного и ди-

дактического материала (в младших классах преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

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 

интеллектуальными нарушениями . Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающихся с интеллектуальными нарушениями . 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  



 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями ; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

2.3.3. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация 

и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Учебный год в учреждении заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день. Для 10 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 5 - 12 классов),  

II четверть - 8 учебных недель (для 5-12 классов),  

III четверть - 11 учебных недель (для 5-12 классов),  

IV четверть - 7 учебных недель (для 5-12 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-12 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-12 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-12 

классов); 



 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 5-10 классов - не более 6 уроков.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график учреждения составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. Календарный 

учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

ГОБОУ «АШИ № 4» ежегодно самостоятельно с учетом требований СанПиН 

(Приложение № 4). 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее – 

каникулы): даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной 

аттестации.  

 

 

 



 

2.3.4. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов отводится на реализацию 

обязательных коррекционных курсов, остальные часы – на внеурочную деятельность по 

различным ее направлениям. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации АООП ООО ИН слабослышащих, 

позндооглохших  проводится во вторую половину дня. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

ими начального общего образования, с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

План внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4» представлен в Приложении 2. 

План внеурочной деятельности составляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

План внеурочной деятельности составляется учреждением ежегодно 

самостоятельно с учетом требований СанПиН (Приложение № 2). 

2.3.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных 

групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

Календарный план воспитательной работы ГОБОУ «АШИ № 4» представлен в 

Приложении 3.



 

Приложение № 1 к АООП ООО НИ (вариант 1) слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся,  

 

Календарный учебный график на 2024/2025 учебный год 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

С 1 сентября 2023 года обучение в 5-12 классах, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  осуществляется по ФАООП ИН, утвержденной приказом 

Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1026 «Об утверждении федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  

 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года  

Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года* 

 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях: 

 

 

Учебный период 

Дата Количество учебных 

недель 

Начало Окончание  

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 

II четверть 06.11.2023 29.12.2023 8 

III четверть 08.01.2024 22.03.2024 11** 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024* 7 

Итого в учебном году 34** 

 

 

Продолжительность каникул: 

 

Каникулярный период Дата Количество 

дней Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 



 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024  

 

 

 Режим работы: 

Период учебной деятельности 5–12-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Начало уроков 8.30 

Перерыв (минут) 10–20 

Сменность Обучение в первую смену 

Периодичность промежуточной аттестации 

(годовой срез знаний) 
1 раз в год 

 

Режим учебных занятий 

 

5-6 классы 

 

7-12 классы 

 

Режимный 

момент 

Время Продол 

житель 

ность 

Режимный 

момент 

Время Продол 

житель 

ность 

1 урок 8.30-9.10 40 мин 1 урок 8.30-9.10 40 мин 

Перемена 9.10-9.20 10 мин Перемена 9.10-9.20 10 мин 

2 урок 9.20-10.00 40 мин 2 урок 9.20-10.00 40 мин 

Завтрак 

перемена 

10.00-

10.20 

20 мин Завтрак 

перемена 

10.00-10.20 20 мин 

3 урок 10.20-

11.00 

40 мин 3 урок 10.20-11.00 40 мин 

Перемена 11.00-

11.10 

10 мин Перемена 11.00-11.10 10 мин 

4 урок 11.10-

11.50 

40 мин 4 урок 11.10-11.50 40 мин 

Перемена 11.50-

12.00 

10 мин Перемена 11.50-12.00 10 мин 

5 урок 12.00-

12.40 

40 мин 5 урок 12.00-12.40 40 мин 

Обед 12.40-

13.00 

20 мин Обед 12.40-13.00 20 мин 

6 урок 13.00-

13.40 

40 мин 6 урок 13.00-13.40 40 мин 

перемена 13.40- 10 мин перемена 13.40-14.10 10 мин 



 

14.10 

Внеурочная 

деятельность 

14.10-

14.40 

40 мин Прогулка 14.10-14.50 40 мин 

   Внеурочная 

деятельность 

14.50-15.30 40 мин 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут    

 

Распределение образовательной недельной нагрузки: 

 

Образовательна

я деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е кл 6-е кл 7-е кл 8-е кл 9-е кл 10-12 кл 

Урочная (часть) 29 30 30 30 30 30 

Внеурочная 

(часть) 

10 10 10 10 10 10 

 

Объем недельной нагрузки внеурочной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составляет суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых 5 часов отводятся на обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и иные формы. Внеурочная деятельность проводится в соответствии с планом 

внеурочной деятельности. Коррекционные занятия могут проводиться в первой 

половине дня, остальные занятия внеурочной деятельности проводятся во второй 

половине дня после перерыва в 30 мин.  

 

По итогу обучения обучающиеся сдают итоговые экзамены по трудовым курсам в 

конце учебного года. 

 
 

  



 

Приложение 2 

План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности ГОБОУ «АШИ № 4» на 2023/2024 учебный год 

составлен в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1026 "Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с интеллектуальными нарушениями "(Зарегистрирован 

30.12.2022 № 71930); 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм 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); 

- Программы воспитания ГОБОУ «АШИ № 4»; 

- Учебного плана АООП ИН (интеллектуальные нарушения) ГОБОУ «АШИ № 4» 

на 2023-2024 учебный год.  

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ИН –  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

системы, направленная на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Наиболее продуктивно это 

воспитание осуществляется в свободное от обучения время. 

Цель внеурочной деятельности 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 



 

Основные задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

o Выявление  интересов,  склонностей,  способностей, возможностей 

обучающихся 

к различным видам деятельности. 

o Оказание помощи в поисках «себя». 

o Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности. 

o Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

o Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

o Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

o Расширение рамок общения с социумом. 

o Воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

o Развитие содержания базовых предметов. 

o Удовлетворение познавательных интересов. 

o Формирование интереса к проектной и исследовательской деятельности. 

2. Принципы организации внеурочной деятельности: 

Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программ внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающимися с интеллектуальными нарушениями:  

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  



 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями социальных знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищенной, дружественной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. Переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому является последовательным, 

постепенным, а сроки перехода варьироваться в зависимости от индивидуальных 

возможностей и особенностей, обучающихся с нарушениями интеллекта.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: в результате 

освоения курса внеурочной деятельности у учащихся с интеллектуальными 

нарушениями формируются следующие определенные личностные результаты:  

 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.  

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей:  

1. гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2. социальной активности;  



 

3. представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

4. приобщение к системе культурных ценностей;  

5. трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности;  

6. экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

7. эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

8. организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 9. 

навыков здорового образа жизни. 

4. Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих,  способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной программы 

начального общего образования. 

Основные задачи: 

o формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

o использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

o развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

2. Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 



 

семьи 

и других институтов общества. 

Основные задачи: 

o формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

композиции - «становиться лучше»; 

o укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

o формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

o формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам: 

o принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

o развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

o пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

o формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

o развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

3. Социальное  направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

o формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

o формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 



 

o становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

o формирование основы культуры межэтнического общения; 

o формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

o воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

o формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

o развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

o формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

o овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего и основного общего образования.     

5. Общекультурное  направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Направления внеурочной деятельности: 

№

 

п/

п 

Направления 

развития личности 

Виды и формы деятельности 

1. Духовно-нравственное 

направление 

Реализация программ 

«Разговоры о важном» 

«Семьеведение» 

2. Социальное направление Реализация программ 

Билет в будущее: «Россия – мои 

горизонты», 

«Профориентация» 



 

3. Общеинтеллектуальное 
направление 

Реализация программ 

«Занимательный английский язык» 

«Основы финансовой грамотности» 

4. Общекультурное 
направление 

Реализация программы 

«Новгородика» 

 

5. Формы реализации программ внеурочной деятельности 

o экскурсии 

o круглые столы, конференции, 

o КВНы, викторины, 

o праздничные мероприятия,  

o олимпиады, 

o соревнования, 

o поисковая и проектная деятельность, 

o научные исследования. 

 

6. Условия реализации программ внеурочной деятельности 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 планирование внеурочной деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 материально-техническое обеспечение. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования 

ресурсов образовательного учреждения. Внеурочная деятельность описана в основной 

образовательной программе. 

Годовой план внеурочной деятельности для 5-7-х классов на 
на 2024/2025 учебный год 

  

Название программы 5в 6в 7в Всего 

                          Общекультурное направление 

 Новгородика  34  34 

                    Духовно-нравственное направление 

 Разговоры о важном 34 34 34 102 

Семьеведение 34 17 17 68 

                           Социальное направление 



 

 Россия – мои горизонты 34 34 34 102 

 Профориентация 34  34 68 

                     Общеинтеллектуальное направление 

Занимательный английский язык 34 17 17 68 

Основы финансовой грамотности  34 34 68 

Коррекционный 
блок 

Развитие 
восприятия и 
воспроизведения 
устной речи 

 
2,5 

 
1,5 

 
2 

 

Развитие 
учебно-
познавательной 
деятельности: 
- 
психокорекционные 
занятия (с 
педагогом-
психологом), 
-мир экологии, 
-занимательная 
математика 
-черчение 
-вдумчивое чтение 

 
 
 
 
1 
 
1 
 

0,5 

 
 
 
 
1 
 
 
 

0,5 
2 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
1 

 

Коррекционный 
блок 

 170 170 170 510 

Итого 340 
 

340 340 1020 

  
Недельный план внеурочной деятельности для 5-7 классов на 

на 2024/2025 учебный год 
  

Название программы 5в 6в 7в Всего 

                          Общекультурное направление 

 Новгородика  1  1 

                    Духовно-нравственное направление 

 Разговоры о важном 1 1 1 3 

Семьеведение 1 0,5 0,5 2 



 

                           Социальное направление 

 Россия – мои горизонты 1 1 1 3 

 Профориентация 1  1 2 

                     Общеинтеллектуальное направление 

Занимательный английский язык 1 0,5 0,5 2 

Основы финансовой грамотности  1 1 2 

Коррекционный 
блок 

Развитие 
восприятия и 
воспроизведения 
устной речи 

 
2,5 

 
1,5 

 
2 

 

Развитие 
учебно-
познавательной 
деятельности: 
- 
психокорекционные 
занятия (с 
педагогом-
психологом), 
-мир экологии, 
-занимательная 
математика 
-черчение 
-вдумчивое чтение 

 
 
 
 
1 
 
1 
 

0,5 

 
 
 
 
1 
 
 
 

0,5 
2 

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
1 

 

Коррекционный 
блок 

 5 5 5 15 

Итого 10 
 

10 10 30 

 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому ребенку. Группы включают как обучающихся одного класса, 

так и обучающихся одной параллели. 

Внеурочная деятельность в ГОБОУ «АШИ № 4» осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях. 



 

Занятия проводятся педагогами учреждения во второй половине дня после обеда 

в кабинетах школы, не задействованных в данный момент в учебном процессе. 

Занятия спортивной направленности организованы на базе спортивного зала. 

Посещение кружков и секций дает возможность обучающимся адаптироваться 

в среде сверстников, индивидуальная работа педагога помогает глубоко изучить и 

усвоить материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся 

организаторские, творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков.  

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов. В рамках реализации АООП ИН предусмотрено проведение 

тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной деятельности. 

Учитель и родители как участники образовательной деятельности: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

развитие у школьников опыта формального и неформального общения  

сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

  

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 ИКТ. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ИН в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену.  Для 

проведения массовых мероприятий есть актовый зал. Для организации внеурочной 

деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для 

школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетом 



 

информатики, мастерской технического труда.  Школа располагает кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, все кабинеты подключены   к локальной 

сети Интернет. В библиотечно – информационном центре создана база богатая 

печатных, электронных источников информации. 

    

7. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности. 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими 

те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

1.     Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

(оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; анкетирование 

школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями) 

2.     Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во 

внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ, уровень 

воспитанности) 

3.     Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 

характер межличностных отношений) 

 Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 

занятий, методика «Творческие задания», методика «Эмоционально-психологический 

климат», анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра 

интересов обучающихся; активность участия в проектной деятельности; динамика 

участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях, тест на мотивацию. 

   

8.      Ожидаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 



 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 В процессе реализации Программы произойдет: 

увеличение числа детей, охваченных внеурочной деятельностью; 

воспитание уважительного отношения к малой родине, родному дому, к школе; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 

укрепление связи между семьёй и школой.



 

Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГОБОУ «АШИ № 4» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 - 9 КЛАССОВ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Инвариантные модули 

 

  

 

Модуль «Классное руководство» 

 

  

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

  

Модуль Направление Основные формы, запланированные классными 

руководителями на 2023-2024 учебный год 

  

«Я и гражданин» Формирование 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

  тематические классные часы; 

мероприятия  гражданско-патриотического воспитания; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению истории города 

Великий Новгород и др. 

  

«Я - 

профессионал» 

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

будущей профессии 

тематические классные  часы по профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; конкурс «Ученик года» и 

др. 

  

«Я - человек» воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

обучающихся 

тематические классные часы; мероприятия, посвященные 

праздничным датам; 

деятельность  в рамках школьных объединений. 

  

«Я и здоровье» формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью и 

тематические классные часы; 

просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

  



 

здоровому образу жизни спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, пожарная безопасность, 

информационная безопасность); 

конкурсы рисунков о здоровом образе жизни и др. 

«Я и культура» воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

организация коллективного творческого дела эстетической 

направленности и др. 

  

«Я и природа» воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии  по природным местам края; 

экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-исследовательских работ и др. 

  

«Я и социум» Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

тематические классные часы; 

мероприятия,  посвященные праздничным датам и др. 

  

«Я и творчество» воспитание ценного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; 

мероприятия,  посвященные праздничным датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

  

 

Модуль «Школьный урок» 

 

  

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников   

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

  

Название курса Классы Количество часов в Ответственные   



 

неделю 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

5 - 9 10 зам. директора по ВР, 

учителя 

  

 

Модуль «Самоуправление» 

 

  

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные   

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей 5 - 9 сентябрь 

классные руководители   

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 5 - 9 

в течение учебного года по 

планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

классные руководители 

  

 

Модуль «Профориентация» 

 

  

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные   

Тематическая беседа 

«Успешность в школе - 

успешность в профессии в 

будущем» 

5 - 9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс плакатов «Спасибо вам, 

учителя!» 

5 - 9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Тематическая беседа 

«Выпускники школы - учителя» 

5 - 9 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Тематическая беседа ««Славься, 

труд!» (о рабочих профессиях 

города Великого Новгорода) 

5 - 9 апрель зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Профориентационная игра 

«Угадай профессию» 

5-8 Декабрь классные руководители   



 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 

направленности» 

5-8 декабрь педагог-психолог   

«Моя профессия - мой выбор» 5 - 9 Декабрь классные руководители   

Классные часы «Все работы 

хороши» 

5 - 9 2 неделя января зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Школьный конкурс рисунков 

«Кем я хочу быть?» 

9 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Школьный конкур эссе 

«Профессия моей мечты» 

5-7 
февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Ток-шоу «Профессии с большой 

перспективой» 

8-9 март зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс проектов «Профессии 

моих родителей» 

 

 

8-9 апрель в течение учебного года по 

индивидуальным 

планам воспитательной работы 

классных руководителей) 

  

Мероприятие «Формула успеха - 

профессия по призванию» 

5-7 апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Анкетирование «Проблемы 

учащихся по профессиональному 

самоопределению 

8-9 апрель педагог-психолог   

Тематическая беседа «Куда пойти 

учиться?» 

9 

май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия 

города 

5-9 в течение учебного года 

 (по плану 

профориентационной 

работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Индивидуальные консультации 

по профессиональному 

определению 

9 в течение учебного года 

(по плану 

профориентационной 

работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  



 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентационной работе 

5-9 в течение учебного года 

 (по плану 

профориентационной 

работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

  

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные   

Проведение классных 

родительских собраний 

5 - 9 согласно плану 

проведения 

родительских собраний 

директор, 

классные руководители 

  

Участие родителей (законных 

представителей) в региональных 

родительских собраниях 

5 - 9 согласно плану 

проведения 

родительских собраний 

директор, 

классные руководители 

  

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт учреждения 

5 - 9 

в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

директор, 

зам. директора 

  

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 5 - 9 классов 

5 - 9 

в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

директор, 

зам. директора, классные 

руководители 

  

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 5 - 9 классов по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

5 - 9 

в течение учебного года 

(по мере необходимости) 

директор, 

члены Совета профилактики 

  

 

Вариативные модули 

 

  

   



 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные   

Праздничное мероприятие «День 

знаний» 
5-9 1 сентября 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Торжественная церемония 

поднятия/спуска Государстве 

нного флага и исполнение гимна 

РФ 

5-9 

Еженедельно по 

понедельникам 

в течение 2023-2024 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени» 

5 - 9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Урок памяти «Терроризм 

преступление против 

человечества», посвященный 

 дню солидарности  в 

борьбе с терроризмом и памяти 

всех жертв терактов. 

5 - 9 3 сентября  классный руководитель   

Классный час «День окончания 

Второй мировой войны» 

5 - 9 3 сентября  классный руководитель   

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

5 - 9 17 сентября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Спортивное мероприятие на 

школьном дворе «Спорт против 

наркотиков!» 

5 - 9 3 неделя сентября классный руководитель 

 

  

В день рождения А.К. Толстого 

 Беседы, библиотечные уроки 

5-9 Сентябрь 2023 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Рейд «Внешний вид ученика» 5 - 9 в течении месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Школьный шашечно-шахматный 

турнир «Умный дебют». 

5 - 9 1 неделя октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День пожилого человека 5 - 9 1 октября зам. директора по ВР,   



 

«Мудрому человеку посвящается» классные руководители 

Акция «Почта добра» (рассылка 

открыток бабушкам, дедушкам, 

ветеранам педагогического труда) 

5 - 9 с 01 по 04 октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День защиты животных 5 - 9 4 октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс творческих работ «Я и 

мой питомец», 

посвященный Всемирному дню 

защиты животных. 

5 - 9 с 04 по 09 

октября 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Мероприятие посвященное Дню 

учителя «Мы желаем счастья 

Вам!» 

5 - 9 5 октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс рисунков «Есть много 

профессий хороших и важных». 

5 - 9 1 неделя октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Поздравление педагогов школы - 

ветеранов «Примите наши 

поздравления». 

5 - 9 1 неделя октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День самоуправления. 5 - 9 1 неделя октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Квест-игра «Тропа безопасности», 

посвященная Дню гражданской 

обороны 

5 - 9 

 

2 октября 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Классный час «Экология и 

энергосбережение» 
5 - 9 

3 неделя октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День отца. 

5 - 9 

15 октября 

(третье воскресенье 

октября) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Международный день школьных 

библиотек. 

5 - 9 25 октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День памяти жертв политических 5 - 9 30 октября зам. директора по ВР,   



 

репрессий  классные руководители 

Классный час «Полезный 

разговор о вредных привычках» 

5 - 9 по плану ВР классных 

руководителей 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» (генеральная уборка) 

5 - 9 перед осенними 

каникулами 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Подведение итогов I учебной 

четверти «Гордость школы». 
5 - 9 

в конце четверти зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Веселые старты «Ловкие, 

сильные, смелые!» 

5 - 9 1 неделя ноября учитель АФК 

классные руководители 

  

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в 

нас» 

5 -9 4 ноября 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Рейд «Дневник – лицо 

школьника» 

5 - 9 1-2 неделя ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Тест–акция «Проверь свою 

 грамотность», посвященная 

Международному дню 

грамотности. 

5 - 9 2 неделя ноября    классный руководитель   

Урок-обсуждение «Я и мои 

виртуальные друзья» 

5 - 9 по плану ВР классных 

руководителей 

зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

  

Единый классный час «Мы один 

народ, у нас одна страна», 

посвященный Дню  народного 

единства 

5 - 9 

8 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

5 - 9 8 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Фестиваль национальных 

культур. 

5 - 9 в течении месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Областной единый классный час 5 - 9 16 ноября зам. директора по ВР,   



 

«16 ноября -Международный день 

толерантности» 

 классные руководители 

День отказа от курения. 

Профилактическая беседа 

5-9 17 ноября 2023 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Выставка поделок «Любимой 

маме посвящаю» 

5 - 9 3 неделя ноября зам. директора по ВР, 

   классные руководители 

  

Урок медиа-грамотности 

«Осторожно злой ИНТЕРНЕТ» 
5 - 9 

по плану ВР классных 

руководителей 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Мероприятие, посвященное Дню 

матери в России, «100 пятерок 

для мамы» 

5 - 9 26 ноября 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Праздничное мероприятие «Моей 

маме…» 

5 - 9 4 неделя ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Акция «Мы выбираем здоровье» - 

выпуск 

плакатов «Жизнь прекрасна, не 

потрать ее напрасно!» 

5 - 9 4 неделя ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

30 ноября- День 

Государственного герба РФ.              

Информационный час 

5-9 30 ноября 2023 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Классный час «Информационная  

грамотность – залог успешной 

личности» 

5 - 9 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Линейка, посвященная 

Международному 

Дню добровольца «5 декабря –

день волонтера». 

5 - 9 1 неделя декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Встреча с инспектором ОДН 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

 5 - 9  1 неделя декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Час общения «СПИД не спит»,  5 - 9 1 декабря зам. директора по ВР,   



 

посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

5 - 9 3 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

3 декабря 

День неизвестного солдата. 

Литературно- музыкальная 

композиция 

5- 9 2-5 декабря 

декабря 2023 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Единый классный час «Герои 

земли Новгородской» 

 5 - 9 с 3 по 9 

декабря 

классные руководители   

8 декабря - Международный день 

художника.  Выставка детских 

работ 

5-9 1 декада 

декабря 2023 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Урок - практикум «Сохранение 

физического и 

психического здоровья в семье» 

 5 - 9 с 4 по 10 

декабря 

классные руководители   

Фотовыставка «Спешите делать 

добрые дела!» 

5 - 9 с 05 по 11 

декабря 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Битва за Москву. 

Международный день 

добровольцев. 

5 - 9 5 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День Александра Невского 5 - 9 6 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Мероприятие, посвященное Дню 

героев Отечества, «Место 

подвигу...» 

5 - 9 9 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День прав человека. 5 - 9 10 декабря 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Классные часы «Конституция – 

основной закон, по которому мы 

живем» 

5 - 9 11 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  



 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции, «Мы – граждане 

России» 

8 - 9 12 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Спортивные состязания «Рекорд 

школы» 

 5 - 9 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Видео-лекторий «Героям-

Новгородцам посвящается…» 

5 - 9 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Мероприятия «Чудеса под Новый 

год» (для учащихся 5-7 классов»), 

«Маски-шоу» (для учащихся 8-9 

классов) 

5 - 9 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День спасателя. 5 - 9 27 декабря зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» (генеральная уборка) 

5 - 9 в конце четверти классные руководители   

Подведение итогов II учебной 

четверти «Гордость школы». 
5 - 9 

в конце четверти зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Эко-урок «Красная книга 

Новгородской области» 

5 - 9 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Новый год 5 - 9 1 января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Рождество Христово 5 - 9 7 января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Международный день «спасибо». 

Беседа: «Мы говорим: 

«СПАСИБО»!» 

5-9 Январь 2024 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Единый классный час «Здоровье-

главное богатство человека» 

 5 - 9 2 неделя января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Тренинг по профилактике 

употребления ПАВ «Время быть 

здоровым» 

 5 - 9 3 неделя января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  



 

Конкурс чтецов «Природа в прозе 

и стихах» 

5 - 9 3 неделя января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Видео-лекторий «Умы и таланты   

Земли Новгородской» 

5 - 9 4 неделя января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

«Татьянин день» (праздник 

студентов) 

5 - 9 25 января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Урок памяти «Холокост - 

трагическая 

страница истории Второй 

мировой войны» 

 5 - 9 27 января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День снятия блокады Ленинграда  5 - 9 27 января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Классные часы «Все работы 

хороши» 

 5 - 9 в течении месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Единый классный час «900 дней, 

которые потрясли мир», 

посвященный годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

5 - 9   4 неделя января классные руководители   

Книжная выставка «Воинской 

славе, доблести и чести 

посвящается» 

5 - 9 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День воинской славы России 5 - 9 2 февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День российской науки. 

Викторина 

«Достижения российских 

ученых» 

5 - 9 8 февраля классные руководители   

Конкурс рисунков «Слава армии 

российской, самой мирной на 

земле!» 

5 - 9 2 неделя февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Единый День иностранного языка 5-7 14 февраля 2024 зам. директора по ВР,   



 

(выставка плакатов, музыкальные 

минутки, почта «валентинок») 

классные руководители 

Международный день родного 

языка. 

Интеллектуальная викторина 

5 - 9 21 февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Военно-спортивная игра «А ну-ка, 

мальчики!» 

5 - 9 22 февраля классные руководители   

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись» 

5  - 9 22 февраля 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День защитника Отечества 5 - 9 23 февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурсно-игровая программа 

«Аты-баты – вот такие мы 

солдаты!» 

5 - 9 3 неделя февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Участие в соревнованиях «Лыжня 

России» 

5 - 9 по плану мероприятий классные руководители   

Выставка рисунков «России 

славные сыны» 

5 - 9 3 неделя февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Участие в областном конкурсе 

рисунков к 23 февраля 

5 - 9 3 неделя февраля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Классные часы к 23 февраля 

«Примите поздравления, 

мальчишки!» 

5 - 9 3 неделя февраля классные руководители   

Внеурочные занятия  

«Информационная грамотность – 

залог успешной личности» 

5 - 9 

по плану классных 

руководителей 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Единый классный час по 

профилактике асоциального 

поведения  «Больше знаешь-    

 

5  - 9 4 неделя февраля 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  



 

меньше риск» 

Выпуск стенгазет «8 марта» 5 - 9 1 неделя марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Изготовление и выставка поделок 

– подарков мамам 

5 - 9 1 неделя марта классные руководители   

Праздничное мероприятие 

посвящённое международному 

женскому дню «Все цветы и 

песни Вам!» 

5 - 9 7 марта классные руководители   

Международный женский день 5 - 9 8 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Классные часы «Поздравляем 

девочек с 8 марта!» 

5 - 9 1 неделя марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Единый классный час  «Семьей 

дорожить - счастливым быть» 

5 - 9 12 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

5 - 9 18 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги «С книгой мир 

добрей и ярче» 

5 - 9 25-30 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Выставка рисунков «Весна, весна, 

и все ей рады» 

5 - 9 3 неделя марта классные руководители   

Международный день театра. 

Литературные выставки, 

библиотечные уроки 

8-9 Март 2024 Международный день театра. 

Литературные выставки, 

библиотечные уроки 

     

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

5 - 9 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

    

Трудовой десант «Дорога к 

Обелиску» 

5 - 9   в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

    

Профориентационные занятия с 

педагогами онлайн-урок на 

5 - 9 в течение месяца по 

расписанию 

классные руководители   



 

портале «ПроеКТОриЯ» Всероссийски х открытых 

уроков 

«ПроКТОриЯ» 

Фотовыставка «Наши семейные 

традиции» 
5 - 9 

3 неделя марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Тематические классные часы 

«Дни воинской славы» 
5  - 9 

в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Классные часы «Твое здоровье – в 

твоих руках» 
5 - 9 

2 неделя марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс информационной 

грамотности "Кто владеет 

информацией - владеет миром". 

5  - 9 

4 неделя марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Подведение итогов III учебной 

четверти «Гордость школы». 
5 - 9 

в конце четверти зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Классные часы «День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

5 - 9 1 неделя апреля  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Участие в экологическом проекте 

«Проталинки» 

5 - 9 2 неделя апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Акция «Чистый двор» (уборка 

территории школы) 

 5 - 9 4 неделя апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Классные часы 

«Международному дню здоровья 

посвящается» 

5 - 9 1 неделя апреля классные руководители   

День космонавтики. Единый 

классный час «Первый полет 

человека в космос» 

5 - 9 12 апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 

5 - 9 1 неделя апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  



 

Конкурс поделок «Этот 

таинственный космос» 

5 - 9 2 неделя апреля классные руководители   

День космонавтики. Фестиваль 

проектов «Космос  зовет!», 

посвященных Дню космонавтики 

(видеоклипов, видеороликов, 

презентаций) 

5-9 Апрель 2024 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Школьное многоборье. 

 

5 - 9 в течение    месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Подведение итогов спортивного 

года «Награды –лучшим, 

здоровье-всем!» 

5 - 9 

29 апреля классные руководители   

Конкурс рисунков «Пусть не 

будет войны никогда!» 
5  - 9 

в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

«На пороге Великой Победы», 

мероприятия по 

подготовке к Дню Победы 

5 - 9 в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс само-презентации «Я - 

личность» 

5 - 9 с 15 по 19 

апреля 

классные руководители   

Мастер-класс «Эффективные 

приемы работы с информацией» 

5 - 9 по плану ВР классных 

руководителей 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Всемирный день Земли. 

Экологическая акция. Субботник 

5-9 20 апреля 2024 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс юных велосипедистов  

«Безопасное колесо» 

5 - 9 3 неделя апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Праздник весны и труда 
5 - 9 

1 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Единый классный час «К Победе 

шел, Россия, твой солдат!» 
5 - 9 

7 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Участие в акции «Читаем детям о 

войне» (внеурочные занятия) 
5  - 9 

1 неделя мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  



 

Уроки мужества    «Истории 

славной великая дата» 

5 - 9 7 мая  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Классный час «Вспомним всех 

поименно!» 

5 - 9 7 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Выставка рисунков «Победный 

май» 

5 - 9 1 неделя мая классные руководители   

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

5 - 9 9 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы 

«Лента ордена Славы» (для 

учащихся 5-7 классов), «Цена 

Победы» (для учащихся 8-9 

классов) 

5 - 9 9 мая 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День детских общественных 

организаций России. 

Информационный классный час 

5-9 19-24 мая 2024 классные руководители   

Познавательная беседа «Книга – 

дар бесценный» ко Дню 

славянской письменности и 

культуры. 

5 - 9 24 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Торжественная линейка 

«Последний звонок 2024» 

5 - 9 25 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Акция «Цвети, наш школьный 

двор» 

5 - 9  в течение месяца классные руководители   

Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» (генеральная уборка) 

5 - 9 последняя неделя мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Выпуск стенгазет «Здравствуй, 

лето!» 
5 - 9 

4 неделя мая классные руководители   

Торжественная линейка, 5 - 9 май зам. директора по ВР,   



 

посвященная получению 

основного общего образования 

(при условии проведения данного 

мероприятия) 

классные руководители 

Подведение итогов учебного года 5 - 9 30-31 мая классные руководители   

Международный день защиты 

детей 

5 - 9 1 июня зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День эколога 5 - 9 5 июня зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Пушкинский день России 5 - 9 6 июня зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День России 5 -9 12 июня зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День памяти и скорби 5 - 9 22 июня зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День молодёжи 5 - 9 27 июня зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День семьи, любви и верности 5 - 9 8 июля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День государственного флага 

Российской Федерации 

5 – 9 22 августа зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

День воинской славы России 5 - 9 25 августа зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

  

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные   

Организация деятельности 

обучающихся объединения «Я - 

волонтёр» 

5 - 9 в течении учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Организация деятельности 5 - 9 в течение учебного года зам. директора по ВР,   



 

объединения «Юный друг 

полиции» 

классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

  

Мероприятия Классы             Время проведения Ответственные   

Проведение уроков 

медиабезопасности. 5 - 9 1 раз в четверть 

классные руководители   

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса 

5 - 9 в течение учебного года 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Создание группы класса в сети 

Интернет и организация 

дистанционного учебно- 

воспитательного взаимодействия 

между учащимися и классным 

6 - 9 в течение учебного года классные руководители 

  

Видеолекторий «Умы и таланты 

Земли Новгородской» 
5 - 9 4 неделя января 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

  

Мероприятия            Классы Время проведения Ответственные   

Оформление и обновление 

классных уголков. 5-9 

в течение учебного года классные руководители   

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 в течение учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День 

знаний, Новый год, День 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

  



 

защитника Отечества, 

Международный женский день, 

День Победы) 

 

Модуль «Социальные практики» 

 

  

Мероприятия            Классы Время проведения Ответственные   

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

  

 

Модуль «Школьный музей» 

 

  

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные   

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 

деятельности школьного музея 

5 - 9 

в течение учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Виртуальная экскурсия «Великий 

Новгород город России» 

5 - 9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

 Мероприятие «Моя Родина - 

Россия – Великий Новгород» 

5 - 9 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Школьный конкурс творческих 

работ «Достопримечательности 

Великого Новгорода» 

5 - 9 февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

 Школьный конкурс проектных 

работ «Великий Новгород - моя 

малая Родина» 

5 - 9 март 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Мероприятие «Великий Новгород 

в годы Великой Отечественной 

войны» 

5 - 9 май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  



 

 

Модуль «Волонтёрская деятельность» 

 

  

Мероприятия 

 

Классы 

 

Время проведения 

Ответственные 

  

Участие в акциях: 

 «Школьник» (социальное- 

ориентированное направление) 

 

5 - 9 
 

сентябрь 
 

классные руководители 

  

«Открытка для пожилого 

человека» (творческое 

направление) 

5 - 9 октябрь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

«Озеро Ильмень» (экологическое 

направление) 

5 - 9 октябрь 

классные руководители 

  

«Макулатура» (трудовое 

направление) 

5 - 9 ноябрь 

 классные руководители 

  

«Тёплые ручки» (социальное 

направление) 

5 - 9 декабрь 

 классные руководители 

  

«Помоги птицам зимой» 

(экологическое направление) 

5 - 9 декабрь - март 

классные руководители 

  

«Подари игрушку» (трудовое 

направление) 

5 - 9 январь 

классные руководители 

  

«Подари школе книгу» 

(социальное направление) 

5 - 9 март 

классные руководители 

  

«Открытка ветерану» (творческое 

направление) 

5 - 9 май 

классные руководители 

  

«Цветущий май» (посадка семян) 

(трудовое направление) 

8 - 9 май 

классные руководители 

  

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

  

Мероприятия            Классы Время проведения Ответственные   



 

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

  

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний)» 

 

  

Мероприятия            Классы Время проведения Ответственные   

Декада безопасности: В гостях 

сотрудники ГИБДД, МЧС, МВД. 

Беседы с просмотром 

видеоклипов на тематику 

безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

5-9 Сентябрь зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные руководители 

  

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

5 - 9 

сентябрь, 

февраль 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные руководители 

  

Мероприятие «Когда мы вместе - 

мы непобедимы» (профилактика 

экстремизма и терроризма) 

5 - 9 

сентябрь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Конкурс рисунков «Правила 

дорожные знать каждому 

положено». 

5 - 9 в течение месяца зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Неделя профилактики

 употребления алкоголя 

5-9 Октябрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  



 

«Будущее в моих руках»: 

Акция «Цитаты великих», Плакат 

«ЗОЖ», 

Классные часы «Секреты 

манипуляции.          Алкоголь» 

Размещение информации на 

стендах школы 

Акция «Стань заметен на дороге!» 5 - 9 1 неделя октября зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Урок предупреждение 

«Подросток. Проступок. 

Ответственность!» 

5 - 9 2 неделя октября зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Квест-игра «Тропа безопасности», 

посвященная Дню гражданской 

обороны 

5 - 9 18 октября 

 

зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Территория безопасного 

Интернета» 

5 - 9 30 октября зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Беседы «Огонь – наш друг, огонь 

-наш враг». Выставка рисунков на 

противопожарную тематику. 

5 - 9 1 неделя ноября зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Всероссийский день правовой 

помощи детям, приуроченный ко 

дню подписания Конвенции о 

правах ребенка: 

Фестиваль рисунка «Мои права и 

обязанности» Беседа «Человек в 

системе социально-правовых 

норм» 

 

8-9 

Ноябрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Классные часы «Опасный лед» 5 - 9 4 неделя декабря зам. директора по ВР,   



 

 классные руководители 

Беседы «Обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения» 

5 - 9 

в течение месяца зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Классный час «Безопасные 

каникулы» 

5 - 9 4 неделя декабря зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Неделя пропаганды нравственных 

и семейных ценностей «Здоровая 

семья»: Акция «Строим дом», 

Акция «Древо семейных 

ценностей» Лекция для родителей 

«Риски подросткового возраста» 

5-9 Декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

«Урок Доброты» по 

формированию толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ и с 

инвалидностью в формате онлайн 

5-9 Декабрь зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Проведение мероприятий 

новогодних елок 
5 - 9 

4 неделя декабря зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Неделя профилактики

 интернет-зависимости 

«OFFLINE» 

Фестиваль рисунка «Мои 

полезные привычки» 

Клуб настольных игр 

Акция «Жизнь в реале» 

Лекция «Социальные сети, 

интернет безопасность» 

5-9 Январь зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Беседа «Правила поведения в 

транспорте» 
5 - 9 

2 неделя января зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Конкурс рисунков «Если хочешь 

быть здоров» 
5 - 9 

3 неделя января зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  



 

Внеурочные занятия по 

профилактике 

вредных привычек «Осторожно, 

спайс!» 

5 - 9 февраль зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Неделя культуры общения

 «Территория без 

сквернословия»: 

Активные переменка «Активити», 

Клуб настольных игр 

Акция «Что такое, кто такой» 

Интерактивный классный час 

«Грязные слова» 

5-9 Февраль зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Классный час по формированию 

навыков безопасного поведения 

«Знай. Помни. Выполняй» 

5 - 9 1 марта зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство», 

приуроченная к Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

Активные переменка «Активити», 

Акция «Что такое, кто такой» 

Клуб настольных игр 

5-9 Март зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Неделя профилактики «Здоровье 

для всех», приуроченная к 

Всемирному Дню здоровья: 

Лекция «Личность и экзамен» 

9 Апрель зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Конкурс знатоков ПДД «Умный 

пешеход» 

5 - 9 3 неделя апреля зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Неделя профилактики

 «Семья-источник любви, 

5 Май зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  



 

уважения, солидарности»: 

Игра- квест «Семейные ценности» 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

5-9 Май зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

  

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

5 - 9 

в течение учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Занятия по антитеррористической 

защищенности 

Занятие № 1 «Алгоритм действий 

при вооруженном  нападении» 

5-9 По графику Классные руковод ители   

Занятие № 2 «Действия при 

обнаружении подозрительного 

предмета, похожего на взрывное 

устройство» 

5-9 По графику Классные руковод ители   

Занятие № 3 «Действие при 

захвате при захвате террористами 

заложников» 

5-9 По графику Классные руководители   

Занятие № 4. «Терроризм. 

Опасность» 

5-9 По графику Классные руководители   

Занятие № 5 «Действия в 

условиях биологического 

заражения» 

5-9 По графику Классные руководители   

Занятие № 6 «Действия при 

совершении террористического 

акта. Оказание первой 

5-9 По графику Классные руковод ители   



 

медицинской помощи» 

Недели безопасности ПДД 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, 

социальный педагог 

  

 

Предметные недели 

 

  

Мероприятия Время проведения Классы Ответственные      

«Безопасность дорожного 

движения» 

  4 неделя сентября 5 - 9 учителя предметники, 

 классный руководитель 

     

«Осенняя неделя спорта» 2 неделя октября 5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

     

«Неделя психологии» 

«Неделя профориентации» 

3 неделя октября 5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

     

«Неделя русского языка и 

литературы» 

4 неделя ноября 5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

     

«Неделя правовой помощи детям» 2 неделя ноября 5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

    

«Межпредметная неделя» 1 неделя декабря 

 

5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

    

«Неделя математики» 3 неделя января 5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

    

«Неделя технологии» 2 неделя февраля 5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

    

«Неделя английского языка» 4 неделя февраля 5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

    

«Неделя естественных наук» 1 неделя апреля 5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

    

«Неделя психологии» 

«Неделя профориентации» 

2 неделя апреля 

 

5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

    

«Весенняя неделя спорта» 3 неделя апреля 5 - 9 учителя предметники,     



 

классный руководитель 

«Неделя информатики» 1 неделя мая 5 - 9 учителя предметники, 

классный руководитель 

    

 

             Контроль за воспитательным процессом (ВШК) 

 

  

Мероприятия Цель контроля Время 

проведения 

Ответственные    

Проверка планов воспитательной 

работы классных руководителей 

Цель: проанализировать 

структуру, содержание 

планов воспитательной 

работы класса классных 

руководителей, их 

соответствие 

приоритетным 

направления 

воспитательной работы 

ООО. 

сентябрь зам. директора по ВР 

 

   

Организация внеурочной 

деятельности школьни-ков в 

рамках реализации ФГОС ООО. 

Цель: соответствие 

документации по 

организации ведению 

внеурочной деятельности 

требованиям ООО. 

сентябрь зам. директора по ВР 

 

 

   

Организация и проведение 

занятий по направлениям 

внеурочной деятельности. 

Цель: оценка соответствия 

организации и проведения 

занятий принципам 

системно-деятельностного 

подхода. 

октябрь 

зам. директора по ВР 

 

   

Контроль  ведения электронного 

журнала по внеурочной 

деятельности. 

Цель: анализ работы 

педагогов по 

своевременному 

октябрь 

зам. директора по ВР 

 

   



 

заполнению электронного 

журнала. 

Организация дежурства по школе Цель: соблюдение 

требований Устава школы 

и Положения о дежурстве. 

ноябрь 

зам. директора по ВР 

 

   

Учет индивидуальных 

достижений обучающихся 

(портфолио достижений) 

Цель: оценка состояния 

работы классных 

руководителей и 

обучающихся по ведению 

портфолио достижений. 

ноябрь 

зам. директора по ВР 

 

   

Контроль ведения электронного 

журнала во внеурочной 

деятельности 

Цель: анализ работы 

педагогов по 

своевременному 

заполнению электронного 

журнала. 

декабрь 

зам. директора по ВР 

 

   

Выполнение программ курсов 

внеурочной деятельности (за I 

полугодие) 

Цель: проверка 

соответствия 

проведенных часов 

программе 

внеурочного курса, 

выявление 

расхождения количества 

часов по программе и 

факти- 

чески проведенных 

занятий, 

своевременная 

корректировка 

графика прохождения 

программы. 

январь 

зам. директора по ВР 

 

   

Проведение инструктажей по ТБ. Цель: контроль за январь зам. директора по ВР    



 

своевременным 

проведением 

инструктажей по ТБ. 

Соблюдение классными 

руководителями порядка 

оформления 

инструктажей по ТБ. 

 

Качество проведения внеурочных 

занятий. 

Цель: оценить состояние 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержания целям и 

задачам ФГОС. 

февраль 

зам. директора по ВР 

 

   

Качество проведения внеурочных 

занятий в основной школе 

Цель: оценить состояние 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС ООО. 

март 

зам. директора по ВР 

 

   

Контроль ведения электронного 

журнала по 

внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы 

педагогов по 

своевременному 

заполнению электронных 

журналов. 

апрель 

зам. директора по ВР 

 

  

Контроль ведения электронного 

журнала по 

внеурочной деятельности 

Цель: анализ работы 

педагогов по 

своевременному 

заполнению электронных 

журналов. 

май 

зам. директора по ВР 

 

  

 

Мониторинг воспитательной деятельности 

  



 

 

Мероприятия Цель контроля Время 

проведения 

Ответственные   

Выполнение режимных моментов 

и соблюдение 

воспитанниками правил для 

обучающихся 

Цель: Выявление 

обучающихся 

отклоняющимся в 

поведение 

сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

Диагностика  уровня 

воспитанности 

  обучающихся 5 - 9 кл. 

Цель: оценить уровень 

воспитанности 

обучающих на начало 

учебного года. 

сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

Мониторинг социального состава 

семей обучающихся. 

Цель: социальный анализ 

контингента 

обучающихся, 

формирование 

социального паспорта 

обучающихся. 

сентябрь зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

 воспитатели 

  

Диагностика психологического 

климата в классных коллективах 

Цель: изучение 

психологического 

климата в классных 

коллективах 

октябрь 

зам. директора по ВР, 

психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

  

Исследования межличностных 

отношений  в классных 

коллективах (социометрия) 

Цель: изучение характера 

межличностных 

отношений в классных 

коллективах, выявление 

обучающихся с 

 «пренебрегаемым» 

и 

«отверженным» статусом, 

оказание педагогической 

поддержки данной 

октябрь 

зам. директора по ВР, 

психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

  



 

категории обучающихся в 

успешной социализации. 

Социально-психологическое 

тестирование  на раннее 

выявление немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Цель: исследование 

отношения подростков к 

психоактивным 

веществам, выявление  

«группы риска» 

обучающихся по 

потреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

ноябрь 

зам. директора по ВР, 

психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Мониторинг интересов и 

склонностей обучающихся 5 - 9 

классов при выборе профессии. 

Цель: педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в процессе 

профессионального 

самоопределения 

ноябрь 

зам. директора по ВР, 

психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Мониторинг педагогического 

сопровождение обучающихся, 

состоящих на учете в КДН, 

внутришкольном учете, 

систематически пропускающих 

школу без уважительной 

причины. 

Цель: предупреждение 

безнадзорности, 

правонарушений и других 

негативных проявлений в 

среде обучающихся, 

социально – 

педагогическая 

реабилитация 

обучающихся и семей, 

находящихся в социально 

– опасном положении 

декабрь 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Результативность участия 

педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня (по 

итогам  I полугодия) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся за I 

полугодие 

декабрь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  



 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением 

Цель: оценить степень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся качеством 

образовательных услуг, 

разработать рекомендации 

по улучшению качества 

образовательных услуг в 

Учреждении 

декабрь 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Мониторинг физического 

развития обучающихся. 

Цель: оценить уровень и 

состояние физического 

развития обучающихся 

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся 5 - 9 

классов 

Цель: оценить динамику 

уровня воспитанности 

обучающихся, 

эффективность 

воспитательной работы 

Учреждения. 

март 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

Результативность участия 

педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня (по 

итогам  учебного года) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся, подготовка 

информации для 

самообследования 

Учреждения. 

март 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

Обобщение результатов 

диагностических 

исследований для подготовки 

самоанализа Учреждения 

Цель: сравнение, анализ и 

обобщение результатов 

диагностических 

исследований, подготовка 

аналитических 

материалов для 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  



 

самообследования 

Учреждения. 

 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением 

Цель: оценить степень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся качеством 

образовательных услуг, 

разработать рекомендации 

по улучшению качества 

образовательных услуг в 

Учреждении 

май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

 

Методическая работа 

 

  

Мероприятия Время проведения Ответственные   

МО классных руководителей №1 «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности классного руководителя» 

   2 неделя сентября 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Методическая помощь классным руководителям в 

составлении плана воспитательной работы с классом. 

в течение месяца 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

МО  классных руководителей №2 «Проектирование 

школьной программы воспитания». 

3 неделя октября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Методическая помощь классным руководителям в 

организации и проведении «Предметной недели» 

1,2 неделя октября 
зам. директора по ВР 

  

МО классных руководителей №3 «Программа воспитания  

как механизм реализации воспитательного компонента 

ФГОС» 

3 неделя ноября 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Методическая помощь классным руководителям в 

подготовке и проведении Единого классного часа «Герои 

земли Новгородской» 

1 неделя декабря 

зам. директора по ВР 

  



 

Методическая помощь классным руководителям по 

структурированию и ведению портфолио обучающихся. 

3 неделя января зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

МО классных руководителей №4 «Компетентность 

классного руководителя по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся» 

3 неделя февраля 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Помощь классным руководителям в анализе результатов 

уровня воспитанности обучающихся и корректировке 

планов воспитательной работы 

  в течение месяца 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

МО классных руководителей   № 5 «Педагогический 

мониторинг эффективности воспитательного процесса и  

воспитательной системы в целом» 

3 неделя месяца 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

Помощь классным руководителям, воспитателям в 

подготовке отчета за учебный год. 

в течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Министерства образования Новгородской области. 

  

 


