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1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная  программа МОКУ С(К)ООШ №22 

(VII вида)  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и структуры основной образовательной программы, которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования. Направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

АООП разработана на основе примерной основной образовательной программы с 

учётом типа и вида МОКУ С(К)ООШ №22 (VII вида), а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 
1.1.1.Цель реализации адаптированной основной образовательной программы  — 

обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося , индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы  всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части  

адаптированной образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации  АООП с социальными 

партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 



его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• Переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• Учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• Обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

• Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

1.2.    Планируемые результаты  освоения обучающимися  АООП 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы  (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 



от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. 

п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы (это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму); 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Данные о достижении этих результатов накапливаются в портфеле достижений ученика; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

1.2.2. В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, описывающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей (Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам 

по каждой учебной программе.). Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей, обучающихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 



ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

 

2) К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих их личностные  и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы воспитания и социализации обучающихся. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 
1.2.3. Личностные результаты освоения  АООП  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе 
 

1.2.4. Предметные результаты 

       1.2.4.1.Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в пятом классе обучающиеся 

научатся: 

· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

· владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 



· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

· использовать знание алфавита при поиске информации; 

· различать значимые и незначимые единицы языка; 

· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

· классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

· членить слова на слоги и правильно их переносить; 

· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

· проводить морфемный анализ слов; 

· проводить лексический анализ слова; 

· опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

· опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

· проводить морфологический анализ слова; 

· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

· находить грамматическую основу предложения; 

· распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

· использовать орфографические словари. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в пятом классе обучающиеся 

получат возможность научиться: 

· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 



· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

· опознавать различные выразительные средства языка; 

· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

· использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

             1.2.4.2.Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в пятом классе обучающиеся 

научатся: 

«Устное народное творчество» 

-видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

-пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

-выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки; 

«Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература» 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в пятом классе обучающиеся 

получат возможность научиться: 

«Устное народное творчество» 

-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

-рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

-сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

«Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература» 



-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

             1.2.4.3.Английский язык 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

—рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого 

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух  речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Ученик должен уметь: 

 

                                                  РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 



Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5 классе продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умениями 

ведения диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера— начинать, поддерживать разговор в рамках изученных 

тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, 

извиняться. Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объем 

диалогов до 4 реплик с каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что нравится или не 

нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого уча-

стника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического 

высказывания — 6—8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с вы-

борочным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: 

— понимать тему и факты сообщения; 

— вычленять смысловые вехи; 

— выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты. 

Чтение 

      Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных текстах 

с ориентацией на предметное содержание речи для 5 классов, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения— 

400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 

—оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 



Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию. 

     Письмо 

     Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая 

адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

—писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма— 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англо-язычных странах. 

 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского 

алфавита, основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в 

начальной школе. Навыки применения этих знаний на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение 

транскрипционной записи лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. 

Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, 

фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление 

предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических 

единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоязычных стран.  

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами(to be 

good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с раз-

личными послелогами(hand in/back/out/over; give out/ back/away/out, etc.). 



Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в 

том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может 

вызывать трудности (much— many, few— little, dictionary — vocabulary, maybe — maybe, 

such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для 

различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, 

необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих преференциях, 

выражения удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники учатся правильно 

формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, давать 

инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

образования степеней сравнения (прилагательные good, bad) и образованию степеней 

сравнения многосложных прилагательных. 

Изучая английский глагол, учащиеся 5 класса  знакомятся с глагольными формами 

и их использованием в грамматических временах past simple, future simple, present 

progressive и учатся использовать грамматические времена при построении собственных 

высказываний. Особое внимание уделяется порядку следования слов в предложении в 

зависимости от того, каким членом предложения является то или иное слово, в какой 

функции оно использовано. 

- знакомятся с типично английской конструкцией there is/was — there are/were и 

оборотом to be going to для обозначения запланированных действий в будущем. 

В 5 классе происходит также изучение таких частей речи, как имя числительное 

(количественные числительные до 100) и местоимение (личные в объектном падеже). 

Достаточно много времени отводится на тренировку употребления наречий 

неопределенного времени (always, often, usually, sometimes, etc.) в предложениях с 

различными смысловыми глаголами, а также с глаголом to be. 

ученик научится: 

- различать формы имен существительных в т. ч способы образования множественного 

числа таких существительных, как mouse, goose, child; 

- различать и образовывать степени сравнения прилагательных. Внимание уделяется 

регулярным случаям образования сравнительной и превосходной степеней. Особо 

подчеркивается возможность ряда двусложных прилагательных образовывать степени 

сравнения разными способами (clever — cleverer — cleverest/clever — more clever — most 

clever); 

- различать и образовывать имя числительное (количественные числительные от 13 до 20) 

и местоимения (притяжательные и указательные местоимения); 

-узнавать глагольные формы и их использовать в грамматическом времени present simple; 

- узнавать и использовать в речи модальный глагол can, его отрицательную форму; 

- уделять особое внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким 

членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано; 

- узнавать и использовать в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его 

использования с частицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.); 

- четко представлять порядок слов в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в present simple; 

- распознавать, вычленять то или иное грамматическое явление в тексте, выявлять 

отличия определенных грамматических явлений от схожих явлений грамматики и затем 

употреблять это явление в речи; 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 



- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is а pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 

sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like 

to... модальных глаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday,tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Синтаксис  

Что касается синтаксиса, то в 5 классе школьники получают информацию о 

безличных предложениях типа It is cold. Отсутствие глагола-связки в аналогичных 

предложениях родного языка в настоящем времени (Холодно. Жарко.) требует 

специальной отработки подобных конструкций. Материалы для этого содержатся как в 

самом учебнике, так и в рабочей тетради. 

В центре внимания оказывается образование и употребление в речи вопросов во всех 

вышеперечисленных временах, включая, прежде всего, специальные вопросы. При этом 

особое внимание обращается на различие семантики вопросительного слова Who в 

вопросах типа Who does it? Who was there? / Who did you see yesterday? Who will you meet 

tomorrow? 

       Социокультурная компетенция 

Страноведческий материал значительно расширяется и приобретает не только 

информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, предназначенные для 

чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и 

продолжают знакомство: 

• с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

• со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

• с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

• с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и 

фауны отдельных стран; 

• с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и 

поговорки, скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5 классах продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

• знакомство с различными видами национально-маркированной лексики; 



• овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих 

понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия 

(например, в словах garden и сад, cupboard и шкаф, high/tallи высокий и т. п.); 

• овладение способами поздравления с общенациональными и личными 

праздниками; 

• изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

• овладение способами решения коммуникативных задач, например дать оценку 

событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно 

выполнять те или иные действия, сообщать о своих преференциях и т. п. Социокультурная 

компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного общения, диалога 

культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о своей 

культуре. 

 

                          Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 5 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 

развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, 

расширением проблематики обсуждаемых вопросов. Все это требует от учащихся умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе обучения 

предполагается овладение следующими не-обходимыми умениями: 

•сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и 

выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 

•работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой 

на бумажных и электронных носителях; 

•пользоваться подстрочными ссылками; 

•выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума 

             1.2.4.4.История России. Всеобщая история 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 5 класса истории 

Древнего мира. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать 

историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических 

событиях, их участниках или исторических деятелях на основе 2-3 источников 

исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять 

описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, 



выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую 

культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-торика);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические 

явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и 

понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми. 

             1.2.4.5.География 

В результате изучения курса 5 класса ученик должен знать: 

1. Основные географические понятия и термины за курс 5 класса; различия плана, глобуса 

и географических карт. 

2. Главные особенности природы Земли и литосферы. 

3. Географические следствия движения Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека. 

4. Природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

В результате изучения курса 5 класса ученик должен уметь с помощью учителя: 

1. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

2. Читать и анализировать план местности и географические карты, называя и показывая 

программные географические объекты. 

3. Сравнивать географические объекты и явления, выделяя их особенности и причинно – 

следственные связи в них. 

4. Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли. 

5. Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов крупнейших 

регионов мира. 

6. Составлять краткую географическую характеристику географических объектов на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления. 

7. Определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов. 

8. Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

В результате изучения курса 5 класса ученик должен уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

1. Ориентирования на местности и проведения съемок ее участков. 

2. Обозначения на контурной карте программных географических объектов. 

3. Учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий. 



4. Наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов. 

5. Решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

6. Проведения самостоятельного поиска географической информации о местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

             1.2.4.6.Математика 

В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны 

знать/понимать 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

• как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики. 

уметь 

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений;  

• использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи с дробями, арифметическим способом; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач;  

• работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычислений, с использованием различных приёмов; 

• описания реальных ситуаций на язык геометрии; 

• решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

• выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, длин, площадей, объёмов, времени, скорости. 

В результате изучения математики в 5 классе ученики получат возможность достичь 

следующих результатов: 

• овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 



важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• научиться работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• развить представления о числе и числовых системах от натуральных до 

неотрицательных рациональных чисел; овладеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

• владеть символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений для решения задач из различных разделов 

курса; 

• овладеть геометрическим языком, научиться использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развить пространственные представления и 

изобразительные умения, приобрести навыки геометрических построений; 

• научиться измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• научиться применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

              1.2.4.7.Информатика 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

             1.2.4.8.Биология 

Учащиеся должны знать:                                                                                                                                                                                                         

—основные признаки живой природы;                                                                                                                                                                                

—устройство светового микроскопа;                                                                                                                                                                                       

—основные органоиды клетки;                                                                                                                                                                                                 

—основные органические и минеральные вещества,  входящие в состав клетки;                                                                                                          

—ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 



—основные среды обитания живых организмов;                                                                                                                                                                

—природные зоны нашей планеты, их обитателей 

—предков человека, их характерные черты, образ жизни;      

—основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством;                                                                                                      

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения;                                                                                                        

—простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др.    

—основные признаки представителей царств живой природы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                             

—объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;                                                                                                                                   

—характеризовать методы биологических исследований;                                                                                                                                                         

—работать с лупой и световым микроскопом;                                                                                                                                                                        

—узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки;                                                                                                                        

—объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;                                                                                                                                    

—соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

—определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 

природы; 

 —устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств;                                                                                                         

—различать изученные объекты в природе, на таблицах;                                                                                                                                                      

—устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания;                                                                                                                         

—объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 

—сравнивать различные среды обитания;                                                                                                                                                                              

—характеризовать условия жизни в различных средах обитания;                                                                                                                                   

—сравнивать условия обитания в различных природных зонах;                                                                                                                                       

—выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным условиям;                                                                                                   

—приводить примеры обитателей морей и океанов;                                                                                                                                                            

—наблюдать за живыми организмами. 

—объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу;                                                                                

  —объяснять роль растений и животных в жизни человека;                                                                                                                                                 

—обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы;                                                                                                                       

—соблюдать правила поведения в природе;                                                                                                                                                                          

—различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных;                                                                                        

—вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

             1.2.4.9.Изобразительное искусство 

По окончании  учащиеся 5 класса должны: 

• знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

• знать несколько народных художественных промыслов России;  

•различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII века); • различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, 

гобелен, батик и т. д.);  

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;  



• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи);  

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций. 

 

            1.2.4.10.Музыка 

— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

· специфику музыки как вида искусства; 

· значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

· основные жанры народной и профессиональной музыки; 

· основные формы музыки; 

· характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 



· виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

· имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь:  

· эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

· узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

· выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

· распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

· различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

· размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

· музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

             1.2.4.11.Технология 

Ученик научится: 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и технологии; 

- определять специфику декоративно-прикладного искусства; 

 - конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

- составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие оценки и прогнозы развития технологий сервиса, 

информационной сфере; 

-  выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией, потребностью, 

задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию 

на основе базовой технологии; 



- проводить   планирование  продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

- характеризовать производства и обработки материалов, 

- выбирать сырьё, материалы,  инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ; 

- выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ. 

  

 

 

             1.2.4.12.Физическая культура 

Ученик научится: 

· Понимать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации; 

· Характеризовать основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности профилактикой вредных привычек; 

· Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их на занятиях 

физическими упражнениями, выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

· Составлять план самостоятельных занятий физическими упражнениями, формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

· Руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

· Руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

· Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

· Характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

· Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепления здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физической) деятельности 

Ученик научится: 

· Использовать занятия физической культуры, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья; 

· Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

· Классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

· Тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 



· Взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

· Вести дневник самоконтроля по физкультурной деятельности, включать в него данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

· Проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

· Выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой учебной 

деятельности; 

· Выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

· Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

· Выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

· Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжка. 

· Выполнять основные технические действия и приёмы игры, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной деятельности; 

· Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

· Выполнять комплексы упражнений физической культуры; 

· Осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

· Выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

             1.2.4.13.Основы безопасности жизнедеятельности 

В 

результатеизученияосновбезопасностижизнедеятельностив5классахученикдолжензнать: 

 потенциальныеопасностиприродного,техногенного исоциальногохарактера, 

наиболее частовозникающиевповседневнойжизни, ихвозможные 

последствияиправилаличнойбезопасности;  

 основныевидыактивногоотдыхавприродныхусловияхиправила 

личнойбезопасностиприактивном отдыхевприродныхусловиях; 

 системувзглядов, принятых вРоссийскойФедерации,пообеспечению 

безопасностиличности, обществаигосударстваотвнешних 

 ивнутреннихугроз 

наиболеечастовозникающиечрезвычайныеситуацииприродного, техногенного 

исоциальногохарактера,ихпоследствияиклассификацию; 

 основные видытеррористическихактов,ихцелииспособыосуществления; 

 законодательнуюинормативно-

правовуюбазуРоссийскойФедерациипоорганизацииборьбыстерроризмом; 

 правилаповеденияприугрозетеррористическогоакта; 

 государственнуюполитикупротиводействиянаркотизму; 

 основные мерыпопрофилактикенаркомании. 

Ученикдолженуметь и применять в практической деятельности и в повседневной жизни: 

 предвидетьвозникновениенаиболеечастовстречающихсяопасных 

ситуацийпоиххарактернымпризнакам; 

 приниматьрешенияиграмотнодействовать,обеспечиваяличную 



безопасностьпривозникновениичрезвычайныхситуаций; 

 действовать приугрозевозникновениятеррористическогоакта, 

соблюдаяправилаличнойбезопасности; 

 пользоватьсясредствамииндивидуальнойиколлективнойзащиты; 

 оказывать первуюмедицинскуюпомощь при неотложных состояниях. 

Крометого,учащиесядолжныобладатькомпетенциямипо 

использованиюполученныхзнанийиуменийвпрактической деятельности и 

вповседневнойжизнидля: 

 

обеспеченияличнойбезопасностивразличныхопасныхичрезвычайныхситуацияхприродног

о, техногенного исоциальногохарактера; 

 подготовки иучастия вразличных видах активного отдыхав природных; 

 оказанияпервоймедицинскойпомощи пострадавшим; 

 выработкиубежденийипотребностивсоблюдениинормздоровогообразажизни. 

 

             1.2.4.14. КНРС (Я) 

Целями изучения предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

являются: 

  содействие становлению российской гражданской идентичности (Я – россиянин) 

на основе формирования этнокультурной (Я – представитель своего народа) и 

региональной идентичностей (Я – якутянин); 

 формирование культуроведческой компетентности  (этнокультурной и 

межкультурной) на основе достижений гуманитарных наук,  систематизации 

представлений о культурном наследии народов, проживающих в Республике Саха 

(Якутия), о культурном и языковом многообразии, осознания места родной культуры в 

системе национальных культурных ценностей; 

развитие  личности через деятельностное усвоение базовых национальных  и 

этнокультурных ценностей в социокультурном пространстве, повышение уровня духовно-

нравственной, политической и социально-правовой культуры в процессе межкультурного 

диалога  (готовность к культурному диалогу и совместной деятельности с 

представителями разных культур). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 



задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся в школе-интернате установлены следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 



познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, самооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса, построения индивидуального образовательного маршрута с учетом 

специфики контингента обучающихся школы, а также с обоснованным применением в 

обучении дистанционных технологий. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой школой.. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио (портфель достижений) представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

учителем, классным руководителем при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося не 

допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение: 



а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, 

б) метапредметных и частично–личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания; 

в) в той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемых 

результатов. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося не 

допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся  и проводится в конце каждой четверти  и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс.  

В период введения ФГОС  в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%.  
 

2. Содержательный раздел  АООП 

2.1.Программа развития  универсальных учебных действий у обучающихся 

Программа развития  универсальных учебных действий (УУД) в школе конкретизирует  

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы школы, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих 

программ. 

Программа развития универсальных учебных действий школы направлена на  

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 



рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

 

Ценностные ориентиры школьного образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в  

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Реализация ценностных ориентиров  образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода  направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности у обучающихся  учитывается  

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном 

и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Функции универсальных учебных действий 

В школе  реализуются две главные функции универсальных учебных действий: 

      - обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность   

      учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы  

      их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

     - создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе  

     готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,  

     формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий в школе проявляется в том, что они  

Носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 



обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания  

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основной образовательной программы школы можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь 

на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 



• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

• постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 



• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Я концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие  

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и 

 на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельностиобучающихся,  

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности); 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на домашнем обучении. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого учителя 

школы. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 



          В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования  

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

     - критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

     -уважения к информации о частной жизни и информационным результатам  

     деятельности других людей; 

     -основ правовой культуры в области использования информации. 

       При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

    -оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной  

    среде; 

    -использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для  

   оценки и коррекции выполненного действия; 

    -создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

                При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

    ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

    -поиск информации; 

    -фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

    -структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,  

    картосхем, линий времени и пр.; 

    -построение простейших моделей объектов и процессов. 

                Информационно-коммуникационные технологии являются важным  

    инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог) 

- формирование общеучебной образовательной среды посредством реализации 

дистанционных курсов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 



программу формирования универсальных учебных действий позволяет школе и 

учителям формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает 

с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также входит в содержание  кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и  

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш карт). 

         Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное  

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

           Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

     Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их  

цепочек (слайд шоу), видео и аудиозаписей. 

       Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание  

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

         Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений  

 и тезисов. 

         Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных  

в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

       Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация  

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 



Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы  «Формирование ИКТ компетентности  

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов.  

Таким образом, формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается: 

      - естественная мотивация, цель обучения; 

      - встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

      - повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

      - формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания  

      результатов освоения данного предмета. 

 

2.2.Программы учебных предметов 

 
2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Начиная с 5-го класса  у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание 

и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного  образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 



В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.1.Русский язык 

 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: а) общения во 
всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и 

художественно-словесном творчестве); б) хранения и передачи информации; в) связи 

поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

Русский язык — один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством 

и разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература 

и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение родным русским языком — надежная основа каждого 

русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой 

цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уро-

вень, соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. 

Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в 

современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он дает 

учащимся знания ородном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это 

специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 

общепредметные задачи. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развития 

языкового и эстетического идеала (т. е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе решения следующих практических задач: формирования 



прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах програм-

мных требований); овладения нормами русского литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников 

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате 

обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке «Русский 

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее 

методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении 

родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются 

воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического 

мышления; обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; формирование общеучебных умений — работа с книгой, со спра-

вочной литературой, совершенствование навыков чтения и т. д.     

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

1) совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики; 

2) коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция-развитие памяти; коррекция-

развитие внимания; формирование обобщённых представлений о  свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений 

и ориентации; развитие представлений о времени; 

3) развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями, событиями); 

4) развитие основных мыслительных операций:  развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной  и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность; 

5) коррекция-развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

6) расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

7) коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
Содержание школьного курса русского языка в V классt. В школе изучается 

современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса 

русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее включаются 

элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях 

— территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

— отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся,— формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 



основных нормах русского литературного языка; 

— сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в 

выделяются специальные часы. В разделе «Повторение пройденного в I—IV классах» 

определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть 

всего учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — 

речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены 

основные умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о 

языке и речи. 

В программе указан годовой объем учебного времени по классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая 

значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и устной ре-

чи, а также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в 

указанное распределение может вносить свои коррективы. 

Основные направления работы по русскому языку в V классе. Одно из 

основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.  

Учитывая психологические особенности и возможности детей с задержкой 

психического развития, целесообразно разгрузить программу за счёт сокращения 

сложных понятий и терминов, фактологического материала, давать материал 

небольшими дозами, с постепенным его усложнением, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе 

требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для 

формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: 

деление слова по составу, различение частей речи, определение грамматической 

основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуа-

ционного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для 

объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки 

навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и 

пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и 



запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, овладевали способами при-

менения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков 

имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание не требует обязательной зрительной опоры и целе-

направленной тренировки. В словарно-лексической работе используются особые 

приемы: тематическое объединение слов в особые лексические группы, составление с 

данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные 

работы, составление с ними гнезд однокоренных слов, ведение индивидуальных 

словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми 

словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений спо-

собствуют прочному усвоению словаря-минимума1, необходимого для грамотного 

человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем 

самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для 

работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, 

предназначенного для изучения предмета. 

Обучая школьников русскому языку в V классе, учитель поддерживает и 

совершенствует умения и навыки правильного каллиграфического письма, 

формируемые в I — IV классах, предъявляет необходимые требования к графически 

правильному и разборчивому оформлению всех записей в тетрадях, обращает 

внимание на то, чтобы учащиеся писали строго на строке тетради (а не между строк) 

буквы одинаковой высоты, правильно писали прописные буквы (/",. а не г, Я, а не п и т. 

п.) и строчные буквы, состоящие из графически близких элементов (ш и г, м и ш, и и е, 

о и а, и и ы, н и п и т. п.), соблюдали требуемый наклон букв, интервал между словами, 

правильно и единообразно располагали в тетрадях записи даты, названия темы урока, 

наименования видов работ, номеров упражнений, эпиграфов, соблюдали красную 

строку, аккуратно оформляли различные условные обозначения при грамматическом 

разборе слов и предложений. 

В связи с этим особую важность приобретает контроль учителя за классными и 

домашними работами учащихся. Нужно так организовать проверку тетрадей, чтобы 

каждый ученик чувствовал ежедневную ответственность за свои записи в них. 

Особенно пристальный контроль следует установить за состоянием тетрадей 

слабоуспевающих учащихся, которым необходимо оказывать повседневную помощь в 

правильном оформлении всех записей. 

Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих 

и особенно контрольных работ, используется для определения направления 

дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков школьников. 

В качестве основной цели обучения русскому языку учащихся с задержкой 

психического развития выдвигается усвоение коммуникативной функции языка – 

умение адекватно использовать и воспринимать устную и письменную речь. Особое 

внимание нужно уделять урокам развития речи (устной и письменной), тщательно их 

продумывать, вводить как можно чаще на уроках задания, связанные с развитием речи. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, 

составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их 



лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание 

особенности местного говора, будет систематически следить за правильностью речи 

учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 

товарищей с точки зрения ее соответствия литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, 

но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса 

слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. 

Одно из важнейших требований к словарной работе — развитие у школьников умения 

видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к 

учителю и пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой 

над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, 

значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной 

речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и 

при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и 

совершенствование умений анализировать тему, уточнять ее границы, определять 

основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, 

правильно отбирать языковые средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной 

устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе 

знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и 

академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо про-

износить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

При работе по развитию речи важное место отводится словарной работе, 

орфографическим заданиям, наглядности, игровым моментам, орфоэпическим 

упражнениям, проговариванию вслух, заучиванию наизусть, умению применять на 

практике полученные знания и эффективно ими пользоваться.   

Использование средств обучения. Следует широко применять имеющийся фонд 

учебно-наглядных пособий, экранных и звуковых средств обучения, который включает 

несколько серий настенных таблиц, демонстрационные карточки для составления 

подвижных справочных таблиц, раздаточный изобразительный материал, учебные 

диафильмы (в том числе и со звуковым сопровождением), более 20 серий учебных 

диапозитивов, учебные кинофильмы, звуковые пособия (см. приложение 1). 

Различные средства обучения, разрабатываемые как компоненты комплекса, 

основой которого является учебник, методически согласуются с ним. Все они 

расширяют возможности учителя по организации самостоятельной работы учащихся, 

формированию орфографических, пунктуационных, речевых умений и навыков 



школьников, облегчают реализацию внутрипредметных и межпредметных связей и т. 

д. 

Одно из перспективных экранных пособий — транспаранты для графопроектора 

— позволяет интенсифицировать учебный процесс, повысить плотность урока, 

увеличить объем дидактического материала для объяснения нового и закрепления 

изученного ранее, организовать проверку написанного на уроке. 

Использование репродукций картин известных русских художников на уроках 

грамматики и развития речи способствует расширению словаря учащихся, активизации 

их устной и письменной речи, помогает решить задачу эстетического воспитания 

учащихся. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя 

от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим 

пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, 

ударения, образования формы, раскрытия значения (см. приложение 2). 

Следует совершенствовать учебный процесс, используя наряду с уроком такие 

формы занятий, как семинары, собеседования, практикумы, консультации, которые 

требуют более активного самостоятельного изучения материала. Для успешной работы 

указанных форм занятий учитель должен приобщить учащихся и к разнообразной 

научно-популярной литературе по русскому языку и лингвистике в целом. Все это 

будет способствовать повышению интереса к русскому языку у ребят и более 

качественному его преподаванию учителем. 

Межпредметные связи на уроках русского языка. В школе изучается в 

основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и органические связи 

русского языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении русскому 

языку широко используются программные художественные произведения для 

иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, 

грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи 

предложений и частей текста, а также отдельные типы речи (повествование, описание и 

рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития 

речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение 

изложению, пересказу, сочинению и т. п.). 

Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых 

иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие 

понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, 

антитеза, контраст, изобразительное средство); на уроках истории учащиеся 

знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их 

в речь; при изучении географии — с вопросами народонаселения и языковыми 

группами; на уроках биологии — с вопросами мышления и речи; при занятиях музы-

кой — со звуком, тембром, интонацией. 

Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, 

учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках 

изобразительного искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель 

русского языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое 

изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида 

искусства. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент зрительным 

образам, цветовой гамме изображаемого. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку. 

Применение программы в процессе преподавания русского языка. 



Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все 

учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. 

Для реализации данной программы следует применять эффективные пути 

индивидуализации, дифференциации  обучения учащихся с задержкой психического 

развития.  Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению 

использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и 

работу по формированию умений и навыков. Для этого преподаватель располагает 

следующими возможностями: давать учащимся сходные и сложные темы обобщенно (в 

виде блоков); по-своему использовать материал повторения пройденного. Разные 

коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая 

реальный объем знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость 

материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные 

темы того или иного класса. 

 

Данная программа учебного предмета «Русский язык» для 5 класса составлена в 

соответствии с 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

- основной образовательной программой основного общего образования МОКУ 

С(К)ООШ № 22 (VII вида). 

Содержание реализуется с помощью учебника для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях, «Русский язык» 5 класс / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2018г. 

   

Объем программы. 

Программа рассчитана на 170 часов (34 учебных недель по 5 часов) 

 

Срок реализации программы – 2020 -2021 учебный год. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 



Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в пятом   классе 

обучающиеся научатся: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 



• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки  

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 



• использовать орфографические словари. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в пятом   классе 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Содержание учебного предмета 
Язык и общение (3 часа) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.  

Вспоминаем, повторяем, изучаем (26 часов) 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных 

в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и П спряжения; буква ь во 

2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное 

написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Текст. Тема текста. Стили.  

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (27 часов) 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании.  



Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные 

и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный 

диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация».  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (18 часов) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые 

и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие 

и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции 

звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор.  

Орфографические словари.  

Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика».  

Лексикология. Культура речи (18 часов) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.  

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое 

и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

Р.Р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его 

на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств.  



К.Р. Контрольное сочинение-описание. Контрольный тест № 2 по теме 

«Лексика. Культура речи».  

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 часа) 

  Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы 3 и С на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -

раст-, Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Р.Р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности.  

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика».  

Морфология. Орфография. Культура речи (49 часов) 

Имя существительное (18 часов) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками.  

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа.  

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных.  

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных.  

Р.Р. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное (12 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении.  

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по 

родам и числам.  

Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 6 с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное».  

Глагол (19 часов) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-mься), -ти (-mись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).  



Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, 

-дир-, -мер-; -мир-, -nер-, -nир-, -тер-, -тир-, -стел-, 

 -стил-.  

Правописание не с глаголами.  

Р.Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант № 7 с грамматическим 

заданием по теме «Глагол».  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (6 часов) 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год.  

2.2.2.Литература 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений* нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценки и анализа художественных произведений, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биогра-

фическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными сведениями, 

необходимыми для изучения включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение — вот лучшее 

учение», — утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребности в чтении, в книге. Знать как можно глубже — вот 

что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обла-

дающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные 

чувства у человека читающего. 

Наряду с общими  целями  литературного образования в специальной (коррекционной) 

основной общеобразовательной школе (VII вида) добавляются и коррекционные:  

▪ развитие восприятия и памяти; 

▪ развитие наблюдательности; 

▪ развитие коммуникативных способностей; 

▪ развитие моторно-слуховой памяти; 



▪ развитие пространственной памяти; 

▪ развитие воображения; 

▪ развитие мышления и речи. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую 

очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Предлагаемая программа для специальной (коррекционной) основной 

общеобразовательной школы (VII вида) является переработанным, адаптированным 

вариантом авторской программы по литературе (под ред. В. Я. Коровиной. — М., 

2000г.). Необходимость создания новой программы была обусловлена появлением 

«Обязательного минимума содержания образования», изменением учебного плана и 

спецификой коррекционной школы (VII вида).  

Программа курса (класса) включает в себя художественные произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и пр.). 

Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя право творческому 

учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, какие — читать 

самостоятельно и обсуждать в классе. 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в этом случае 

школьники «приходят» к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут 

свободно и с интересом обсудить, высказать свое суждение о прочитанном 

стихотворении, рассказе, романе или увиденном спектакле. 

Одним из признаков верной интерпретации текста является выразительность чтения 

учащихся. Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения должно 

проводиться учителем в продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения 

строфы, к выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений на уроках к 

конкурсному чтению (в классе, школе, районе, городе). Примерные списки 

стихотворных и прозаических произведений даны в приложении к программе. Выбор 

из предложенных текстов зависит от учителя и учащихся. 

Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках литературы является 

умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать свои 

суждения в процессе анализа или рецензии (устной или письменной). Следовательно, 

особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически 

проводя подобную работу со школьниками на уроках литературы и связанных с ними 

специальных уроках развития речи в средних классах первого концентра и на уроках 

риторики в старших классах. В программу включен перечень необходимых видов работы 

по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы (создание сказок, былин, 

стихотворений, очерков, рассказов и пр.). Слово учителя, которое звучит на любом уроке 

литературы, является не только информативным, направляющим, вдохновляющим на 

новую работу, но и образцом для будущего устного высказывания школьника. 

Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 

читательской самостоятельности на основе перенесения из сферы классного изучения в 

сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и 

навыков, личностно-значимых ценностных ориентации. Примерный список литературы 

предлагается данной программой с учетом возрастных возможностей и интересов 

учащихся. Уроки развития речи и внеклассного чтения учитель проводит за счет часов, 

выделенных на изучение конкретной темы. 
 



Данная программа учебного предмета «Литература» для 5 класса составлена в 

соответствии с 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

- основной образовательной программой основного общего образования МОКУ 

С(К)ООШ № 22 (VII вида). 

Содержание реализуется с помощью учебника  Литература. 5 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. /В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин. – 10-е изд. переработанное. -  М.: Просвещение, 2015 г. 

Объем программы. 

Программа рассчитана на 102 часа (34 учебных недель по 3 часа) 

Срок реализации программы –  2020- 2021 учебный год. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в пятом   классе 

обучающиеся научатся: 

«Устное народное творчество» 

-видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

-определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

-пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

-выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки; 

«Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература» 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 



-определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в пятом классе 

обучающиеся получат возможность научиться: 

«Устное народное творчество» 

-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

-рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

-сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

«Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература» 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Содержание учебного предмета 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Книга и ее компоненты (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление; создатели книги — автор, художник, редактор, корректор, набор-

щик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7ч+ 1ч в/ч ) 

Повторение знакомых жанров русского народного творчества. Фольклор — 

коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, частушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота», полное неиссякаемой любви сердце, 

готовность жертвовать собой — духовные данные Василисы Премудрой. Иван-царевич 

— победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы Яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Эстетика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя, младшего среди своих братьев и кажущегося им не 

готовым к борьбе с врагом родной земли. Герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля». Сказка о животных. «Солдатская шинель». Бытовая 

сказка. 



Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гиперболы (развитие представлений). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Возникновение древнерусской литературы. Начало письменности у восточных 

славян. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. (Обзор.) 

  «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Юмор (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов (4ч+1ч р/р + 1ч в/ч) Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой 

силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение 

басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). 

Василий Андреевич Жуковский (3ч). Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. Конкурс на лучшую 

обработку народной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Литературная сказка. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин (5 ч +1ч р/р + 1ч в/ч). Краткий рассказ о жизни 

поэта (детство, годы учения). Пролог к «Руслану и Людмиле» («У лукоморья дуб 

зеленый...»). Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

вступление, предваряющее мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев 

Гримм — тема «бродячих сюжетов»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка (закрепление представлений). 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. «Бродячие сюжеты» сказок 

народов мира. 

Антоний Погорельский.(2ч) Рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 



литературной деятельности). «Чёрная курица, или Подземные жители». Жанр 

произведения, понятие «романтическая сказка», главный герой сказки, его внутренняя 

борьба с самим собой, воспитание в себе любознательность, честность. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (2 ч ) Рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Впервые историческое событие передается 

устами рядового участника сражения. Восприятие героического сражения молодым 

солдатом и современными читателями. Патриотический пафос стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

звукопись, метафора, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь (3ч). Рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание комического и 

трагического, светлого и мрачного, сатирического и лирического, реального и 

фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч). Рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Крестьянские дети». Картины природы и жизнь народа. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Подневольный труд, социальная несправедливость. «Мороз, Красный 

нос»: отрывок из поэмы — «Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ 

русской женщины. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев (3ч+2ч р/р). Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«Муму» — рассказ о жизни в эпоху господства крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немой протест героя — символ немоты крепостных 

крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные понятия). Сравнение (развитие 

понятия). 

Лев Николаевич Толстой (3ч+1р/р). Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две 

разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов (1ч+1в/ч). Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (3ч) 

А. А. Фет. «Весенний дождь», А. Н. Плещеев. «Весна», Ф. И. Тютчев. 

«Весенние воды», А. С. Пушкин. «Унылая пора...», И. С. Никитин. «Весело сияет 

Месяц над селом...», И. 3. Суриков.«Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин (1ч). Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 



«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собою какими-то невидимыми и тайными силами. 

Владимир Галактионович Короленко (4ч+2р/р). Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и 

сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж, композиция литературного произведения 

(начальные понятия), сравнение (развитие понятий). 

Сергей Александрович Есенин (2ч) Краткий рассказ о поэте. Стихи о Родине и 

природе. 

Павел Петрович Бажов (2ч+1в/ч). Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Медной горы Хозяйка. Тайны мастерства. 

Теория литературы. Сказ (начальные представления). 

Константин Георгиевич Паустовский (3ч) Краткий рассказ о писателе.  

Сказка «Тёплый хлеб». Нравственные уроки сказки. Реальные и фантастические 

события и персонажи сказки. 

Рассказ «Заячьи лапы». Сюжет и композиция рассказа. Ответственность 

человека перед природой, лиризм описаний, яркость и точность языка, 

композиционное своеобразие и умение Паустовского видеть необычное в обычном.  

Самуил Яковлевич Маршак (3 ч). Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов (2 ч). Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев (2ч+1чр/р+1ч в/ч). Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро» — бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные 

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Теория литературы. Автобиографичность произведения (начальные 

представления). 

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ» (2 ч+1р/р) 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги детей в годы 

Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...», А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 

Война и дети — тема многих прозаических и стихотворных произведений о 



Великой Отечественной войне. 

О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (2ч) 

И. А.Бунин. «Помню— долгий зимний вечер...», А. Т. Твардовский. «Лес 

осенью», А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...», С. А. Есенин. «Разгулялась 

вьюга...»,К. А. Прокофьев. «Аленушка», Д. Б. Кедрин. «Аленушка». 

Стихотворные и прозаические произведения о родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающей родной природы и осмысление 

собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. 

Саша Черный «Кавказский пленник» (2ч) 

Юлий Ким. Песня «Рыба-кит» (1ч) 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон (1 ч). Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». 

Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо (4ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, непреклонность перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен (4ч+1в/ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Прославление внешней и внутренней красоты героев. 

Реальное и фантастическое в сказке Авдерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и 

др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Марк Твен (4 ч+1р/р). Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон (3ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства 

— опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

2.2.2.3.Иностранный язык 

            

          Программа по английскому языку для 5  класса составлена на основе  

требований федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, Примерной программы по учебным предметам основного общего 

образования по иностранным языкам: английский язык (11-е издание, доработанное – 

М. «Просвещение», ), и ориентирована на использование УМК  И.В. Михеевой, О.В. 

Афанасьевой «Rainbow English» для 5 класса (М., «Дрофа», 2020 г.), УМК 

И.В.Михеевой, О.В.Афанасьевой «Rainbow English» для 4 класса. (М., «Дрофа», 2020г.) 

         В процессе обучения английскому языку преследуются развивающие,  

образовательные и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к 

филологии, а также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Происходит дальнейшее расширение представления школьников об окружающем мире 

— природе и человеческом обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются 

как личности и как члены общества, в них воспитывается уважительное отношение и 



толерантность к представителям других культур, ответственность, положительное 

отношение к предметам, учителям и одноклассникам как к партнерам общения. 

Программа рассчитана на 102 часа / 34 учебных недели в год (из расчета 3 

учебных часа в неделю) учебного времени. На проведение контрольных отведено 10 

часов. Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующих  

целей: в соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 

школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять  

родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой 

культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее 

аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразных средств обучения, научных, научно-популярных изданий, 



художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том 

числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и 

культур, о человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой 

личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование 

умений оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а)сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык 

(в условиях работы в национальных школах); 

б)сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в)сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 

г)овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных 

учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, 

путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных 

программ и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, 

страноведческих видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие 

социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение учащимися 

социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов 

коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных 

формул для реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в 

зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников 

общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

 

Особенности обучения детей с ЗПР 



Следует отметить, что готовность к обучению иностранному языку  у детей с ЗПР  

несколько снижена, что обусловлено недостаточной дифференцированностью 

восприятия, бедностью сферы образов- представлений, непрочностью связей между 

вербальной и неверабальной сферами, слабостью развития познавательных процессов : 

памяти, мышления, речи. 

При изучении иностранного языка дети с ЗПР испытывают определённые  

трудности: замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических 

конструкций и их активное использование в устной речи; затруднено восприятие 

грамматических категорий и их применение на практике; характерно возникновение 

проблем при аудировании, устной речи, особенно связных текстов, а так же трудностей 

во внеситуативном усвоении форм диалогической речи. 

Принимая во внимание перечисленные особенности познавательной деятельности  

учащихся с ЗПР, целесообразно внести некоторые изменения в программу для 

общеобразовательных учреждений. 

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой 

 деятельности: чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех этапах обучения 

используется только как средство обучения, способствующее более прочному 

усвоению лексико-грамматического материала, а так же совершенствованию навыков в  

чтении и устной речи. 

 Несколько изменён объём лексического материала. Следует исключить 

 малоупотребительную лексику, расширять словарный запас на основе 

интернациональных слов. С целью тренировки и лучшего запоминания сл 

используются разнообразные лексические игры и большое количество 

иллюстративного материала. 

Значительно изменён объём изучаемого грамматического материала. Исключён из 

 изучения материал, представляющий для учащихся коррекционной школы 

определённую сложность в усвоении и малую практическую значимость. Следует 

помнить, что сложные грамматические конструкции и клише учащимися не будут 

усвоены, т.к. у них низкий уровень развития родного языка. Однако важно проводить 

эту работу с целью ознакомления.  

      В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение      чтению.    

Тексты для чтения следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания с  

точки зрения изученного языкового материала или содержащие единичные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться по сходству с родным языком, по 

контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. В некоторых случаях следует 

уделить внимание снятию языковых трудностей посредством предварительного 

пояснения, комментирования некоторых незнакомых реалий. 

Особое внимание следует уделить переводу и работе со словарём, поскольку при  

этом дети лучше осознают смысл прочитанной информации и у них исчезает боязнь 

перед незнакомым текстом. 

Аудирование необходимо практиковать на каждом уроке, но желательно, чтобы  

материал для слушания содержал знакомые языковые единицы в контексте изучаемой 

темы. Предварительно  следует снимать трудности посредством пояснения или 

использования зрительных опор. 

При обучении диалогической речи необходимо использовать доступные для  

понимания обиходные ситуации, представляемые для учащихся практическую 

значимость. 

 Следует отметить важную роль такой формы работы как драматизация. С этой 

 целью в качестве образца используется учебный диалог или полилог, которые после 

тщательной проработки позволяют детям без труда составить подобные микродиалоги 

по образцу. 



        Обучение монологической речи следует осуществлять на знакомом материале с 

использованием логико-смысловых схем. 

        В материал контрольных работ рекомендуется включать упражнения, хорошо 

проработанные на уроках, а также носящие дифференцированный характер. Контроль 

аудирования следует исключить ввиду слабости  формирования данного вида речевой 

деятельности у учащихся с ЗПР. 

        Всю деятельность следует осуществлять на принципах коррекционно-

развивающего обучения, реализация которых предполагает: 

- выполнение заданий по нарастающей степени трудности; 

- включение заданий, предполагающих использование различных анализаторов; 

- оказание дозированной поэтапной помощи; 

- включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, 

памяти, аудирования, навыков чтения и говорения. 

       Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5 

классах являются личностно-деятельностный,  компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков 

в общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству.       

Рассмотрим возрастные особенности учащихся 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего 

вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, 

взрослыми, что создает прекрасные условия для организации парного, группового 

общения, моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за 

рубежом, использования ресурсов Интернета для организации непосредственного 

общения, выполнения международных проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 

усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 

социокультурной компетенций, более активное использование проектных заданий, 

ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности 

за коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять проектные 

задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 

соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за 

порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем 

работы, связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической 

информации в Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих 

заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к 

личностному самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать 

уровень владения иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение 

доли речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих 

суждений, более активное использование заданий, связанных с подготовкой 

электронных презентаций по изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 

осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным 

в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате 

чего формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 



7. Возрастающая  интеллектуальная активность, преобладание логического мышления 

дают возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные 

умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные 

учебные навыки и умения, в целом учебно-познавательную компетенцию школьников. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, 

интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного 

физического, интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной 

группы на формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности 

учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, 

самореализации, социальной адаптации. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

       Программа рассчитана на 99 часов /34 учебных недели в год (из расчета 3 учебных 

часа в неделю.). 

                                               Содержание  

1. («Джон Бакер и его семья») . Знакомство, основные элементы речевого этикета: 

вежливое выражение просьбы. Вежливая форма. Побуждения к действию и ответные 

реплики. Я и моя семья: семейное генеалогическое древо. Мои друзья и я. 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2 .(«Мой день») . Занятия и обязанности детей. Родственники. Обычный день семьи. 

Любимые занятия членов семьи. Занятия в разные дни недели Досуг и увлечения. 

Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. («Дома») . Городские здания, дом, жилище: типичное жилище англичан Типичное 

жилище англичан. Обстановка в доме, предметы интерьера, их местоположение. 

Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). Местоположение строений в 

городе. Жилища сказочных персонажей. Обстановка в доме, предметы интерьера, их 

местоположение. Английский сад. Мой дом (квартира, комната, кухня). 

Местоположение строений в городе. Жилища сказочных персонажей 

4. («Я хожу в школу») . Школа, каникулы: школьный день. Школьные друзья. Настоящий 

друг. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. Распорядок дня 

английского школьника. Классная комната. Предметы школьной мебели. Мой класс, 

моя школа. Учебная работа в классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. 

Школьные каникулы. Школьный ланч. Планы на летние каникулы Школьное 

образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. («Мне очень нравится еда ») . Здоровье и еда: семейные трапезы. Еда и напитки. 

Трапезы: обед, ужин, чай. Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. 

Овощи и фрукты. Английские названия трапез. Меню. Выбор блюд. Кафе. 

Праздничный стол. Поход в магазин, покупки Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота 

о нем. 

6. («Погода»). Мир вокруг нас. Природа. Времена года: погода вчера и сегодня. Погода, 

типичная для разных времен года. Описание различной погоды. Погода в разных 

странах и городах. Предсказания погоды. 

(«В выходные») . Путешествия: путешествия разными видами транспорта.Путешест-

вия в Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на Байкал. 

Планирование поездок, путешествий. Гостиница. Человек и его мир: повседневные 

занятия различных людей. Сравнения людей по разным параметрам. Города и страны. 

Страны изучаемого языка. Родная страна: некоторые достопримечательности столицы 



Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

7.  Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

8. . Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

9. . Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

10.  Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

Учебно-тематическое планирование: 

Джон Баркер и его семья. Мой день. Дома. Я иду в школу. – 26 часов 

Я люблю еду. Погода. В выходные – 21 ч 

Каникулы закончились. История семьи. Здоровый образ жизни – 29 ч 

После школы. Путешествие. О России. 

2.2.2.4. История 

История Древнего мира, 5 класс (ч) 

Введение 

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура 

счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в 

жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. 

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  



 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства 

в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

 Тема 3. Счет лет в истории. 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым 

мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет. 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о 

«царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность 

власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. 

Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, 

Лувр, Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. 

Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных 

знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: 

солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

 Тема 5. Западная Азия в древности. 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения 

государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  

школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в 

Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. 

Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 



преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания кА 

исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские сказания о героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. 

Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшрбанапала. Археологические 

свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование 

персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд 

и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные 

занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и 

касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. 

Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. 

Деспотия ЦиньШихуана. Свержение наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев: 

шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция. 

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. 

Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен 

и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 



 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном. 

Тема 6. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-госдарств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском 

полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о 

своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный 

лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и 

скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских 

игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя 

Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление вполиса власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. 

Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная 

роль театральных представлений. 



 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до 

н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – 

македонского царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. 

Александр – царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. 

Победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к 

завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия 

Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. 

Отказ римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и римские легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост 

римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры.  



Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и 

римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее 

разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь 

Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры 

в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в 

римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии 

и провинциях. Превращение римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. 

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских 

народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и 

гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 

варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. 

Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

 

2.2.2.5.География 



Данная программа по предмету «География» в 5 классе составлена в соответствии с 

ФГОС. Согласно действующему учебному плану школы, рабочая программа 

предусматривает обучение в объеме 1 час в неделю, всего 34ч. 

Рабочая программа учебного курса 5 класса составлена в соответствии с основными 

положениями федерального базисного учебного плана, примерной программой 

основного общего образования по географии для 5 класса линии «Полярная звезда» 

авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина.- Москва, Просвещение и 

ориентирована на работу с учебником и учебно-методическим комплексом «Полярная 

звезда». 

 

Введение – 1ч 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать? Зачем купцу география? Зачем нам 

география? Какие задачи и методы у науки географии?                      

 

На какой Земле мы живем – 5ч 

Как люди открывали Землю (1).  

Что знали о нашем мире древние? Как начиналась эпоха Великих географических 

открытий? Старый и Новый Свет.                                      

Как люди открывали Землю (2).        

  

Как продолжались открытия материков? Когда на Земле не осталось неоткрытых мест?

   

Российские путешественники. 

Какова роль русских землепроходцев в освоении Сибири и Дальнего Востока? Как шло 

географическое изучение территории России? Какие исследования проводили россияне 

в мировом океане? Российские исследования в Арктике 

География сегодня.           

Как сегодня собирают информацию о Земле? Откуда получают и где хранят 

географическую информацию?         

                   

 Обзорно-обобщающий урок по разделу: «На какой Земле мы живем». 

 Планета Земля-5ч 

Мы во Вселенной.           

Как устроена Солнечная система?  Как устроена наша планета?          

Движения Земли.           

Как движется Земля вокруг своей оси и вокруг Солнца?                                  

                      Солнечный свет на Земле.      

    Как распределяются свет и тепло по поверхности Земли? 

Что происходит на Земле в дни солнцестояния и равноденствия? 

Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Планета Земля». 

Контрольная работа №1 по разделу: «Планета Земля. Мир, в котором мы живем». 

План и карта – 11ч 

Ориентирование на местности.    

Для чего необходимо уметь ориентироваться на местности? Для чего человеку 

необходим  план местности?                                                                                  

Земная поверхность на плане и карте (1).       

Условные знаки и масштаб.                                                             

Земная поверхность на плане и карте (2).  

Как изображают неровности земной поверхности на плане местности и карте? 

Учимся с Полярной звездой.    

Определяем стороны горизонта по Солнцу и звездам. Составляем план местности.  

Географическая карта.          



Почему географическими картами пользуются чаще, чем глобусами? Свойства 

географической карты. Какие бывают географические карты? Градусная сетка. 

  

Что такое градусная сетка? Как выглядит градусная сетка на глобусе и картах? Как 

ведут отсчет параллелей и меридианов?  

Географические координаты (1).  

Для чего нужны географические координаты?  

Географические координаты (2).  

Что значит определять географическую долготу?  Зачем нужны часовые пояса?                                    

Учимся с Полярной звездой.   

Определение географической долготы. Часовые пояса.                     

Обзорно-обобщающий урок по разделу: «План и карта».  

Контрольная работа №2 по разделу: «План и карта». 

Литосфера-твердая оболочка Земли- 10ч 

Земная кора – верхняя часть литосферы. 

Каково внутреннее строение Земли?  Земная кора. Литосфера. Из каких блоков состоит 

литосфера? 

Горные породы, минералы, полезные ископаемые.  

Что мы знаем о горных породах?  Как образуются и какие бывают горные породы? Что 

такое полезные ископаемые? 

Движение земной коры (1).  

Какие движения испытывает земная кора? Как возникают землетрясения?  

 Движение земной коры (2).  

Как образуются вулканы? Какие вулканы бывают?  

Рельеф Земли. Равнины.  

Как образуются горы и равнины? Какие бывают равнины? Как живут люди на 

равнинах? 

Рельеф Земли. Горы. 

Какие бывают горы? Как живут люди в горах? Какие формы рельефа встречаются в 

горах и на равнинах? 

Учимся с Полярной звездой. 

Литосфера и человек.  

Влияние человека на литосферу. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека: разрушительные землетрясения.  

Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Литосфера». 

Контрольная работа №3 по разделу: « Литосфера» . 

 Повторение -2ч 

 

 

 

2.2.2.6. Математика 

Адаптированная  программа основного общего образования по математике для 5 

класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. 

Материалы адаптированной программы «Математика» разработана с учетом 

общих образовательных потребностей обучающихся 5  классов  с задержкой 

психического развития и    составлены  на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   примерной программы основного общего образования по учебным 



предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: 

Просвещение,  2011 г.  

 «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.: Просвещение, 

2018. Составитель Т. А. Бурмистрова;  

 Федерального перечня учебников, утвержденных приказом  Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

 С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 Авторской программы С. М. Никольского, М.К. Потапов и др. 

  Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:    

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;    

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:   

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;   

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;   



включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта  

реального управления и действия;  социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. Для 

в коррекционном направлении: 

  Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие цели: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

  развитие различных видов  мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями)  

  развитие основных мыслительных  операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

  коррекция – развитие речи: развитие математического  восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; развитие математического языка. 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. – М.: Просвещение; 

 Потапов М.К. Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. / М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин. – М.: Просвещение; 

 Потапов М.К. Математика. Дидактические материалы. 5 класс / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – М.: Просвещение; 

 Чулков П.В. Математика. Тематические тесты. 5 класс /  П.В.  Чулков, 

Е.Ф.Шершнев, О.Ф. Зарапина. – М.: Просвещение; 

 Потапов М.К. Математика. Методические рекомендации. 5 класс /М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – М.: Просвещение; 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классах 

основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 

уроков в год.  



Количество часов по программе:                   

Всего:                                                         170 ч                                      

В неделю  -                                                   5 ч                                                              

Контрольные работы:                                 10 ч                                     

  

 Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 

математических диктантов, взаимоконтроля, самоконтроля, самостоятельных работ, 

практических работ, тестов, контрольных срезов и т.д.: итоговая аттестация – согласно 

Уставу образовательного учреждения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики 5 класса. Программа позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования:  

 личностные: - ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 - умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры;  

- первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач;  

- умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

  

 метапредметные: - способности самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 - способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 - умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

- умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  



- формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

- первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 - развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

- умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 - умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки;  

- понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

- способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; предметные:  

- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;  

- владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения;  

- умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

- умения пользоваться изученными математическими формулами,"  

- знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

- умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ   

 

Содержание курсов математики 5—6 классов, алгебры и геометрии 7—9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др. Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

В курс математики введён раздел «Логика», который не предполагает 

дополнительных часов на изучение, встраивается в различные темы курсов математики 

и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 



Множества и отношения между ними. Множество, элемент множества. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств. 

Операции над множествами. Пересечение и объединение, разность  множеств.  

Элементы логики. Определение. Утверждение. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Высказывание. 

Истинность и ложность высказывания.  

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, множество 

натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на 

числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. 

Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и 

классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись 

натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило 

округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. Понятие о сравнении 

чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая запись 

сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, компоненты 

сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение 

суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. Переместительный и сочетательный законы сложения 

и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых, порядок выполнения действий, вычисление значений выражений, 

содержащих степень. 

Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, порядок 

выполнения действий. 

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком. 

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на 

число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Решение практических задач с 

применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.  

Алгебраические выражения. Использование букв для обозначения чисел, 

вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование 

алгебраических выражений. 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более 

чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего 

общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

 Дроби 

Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение 



дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с 

дробными числами.  

Диаграммы. Круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.  

Рациональные числа 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений длины, площади, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

Задачи на покупки, движение и работу. Решение несложных задач на движение 

в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению 

и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач.  

Основные методы решения текстовых задач. Арифметический метод, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат.  

Изображение основных геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Периметр 

многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие 

арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне. Часы отведенные как дополнения к главам использованы  

на повторение (в начале  учебного года), на проведение уроков коррекции (работ над ошибками, 

обобщающих уроков), а также на изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе — на решение  
уравнений,  закрепление  знаний на действия с обыкновенными дробями; в VI классе — на действия с 

десятичными дробями и  сложение,  вычитание  положительных и отрицательных чисел, решение 

уравнений, сложение и вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть .  
 

5 класс. 

Повторение курса начальной школы – 6ч. 

Входная контрольная работа №1 



 

Глава I. Натуральные числа и нуль – 40ч 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание 

натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые выражения. 

Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

Контрольная работа №3 «Умножение и деление натуральных чисел». 

 Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах: 

об их сравнении, сложении и вычитании, умножении и делении, добиться осознанного 

овладения учащимися приемами вычислений с применением законов сложения и 

умножения, развивать навыки вычислений с натуральными числами. 

При изучении данной темы вычисления выполняются сначала устно с опорой на 

законы сложения и умножения, на свойство вычитания, а потом столбиком. 

Выполнять вычисления  с натуральными числами, вычислять значения степеней. 

формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их для 

рационализации вычислений. Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию,  строить логическую цепочку рассуждений, оценивать 

полученный ответ. Уметь решать задачи на понимание отношений «больше на ...», 

«меньше на ...», «больше в ...», «меньше в ...» и их связи с арифметическими 

действиями с натуральными числами, а также понимания стандартных ситуаций, в 

которых используются слова «всего», «осталось» и т. п. Типовые задачи на части, на 

нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

 

Глава II. Измерение величин – 30ч 

 Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Углы, 

измерение углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный параллелепипед. 

Единицы площади, объема, массы, времени. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Контрольная работа №4 «Начальные геометрические сведения» 

Контрольная работа №5 «Измерения величин» 

 Основная цель - систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и 

единицах измерения величин, продолжить их ознакомление с геометрическими 

фигурами и с соответствующей терминологией. 
При изучении данной темы учащиеся измеряют отрезки, изображают натуральные числа на координатном луче. 

Это начальный этап освоения ими идеи числа как длины отрезка, точнее - как координаты точки на координатной 
прямой. Здесь же они вычисляют площадь прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, измерения 
которых - натуральные числа. Вводятся единицы измерения длины, площади и объема, устанавливаются соотношения 
между единицами длины, единицами площади, единицами объема, изучаются единицы массы и времени. Введение 

градусной меры угла сопровождается заданиями на измерение углов и построение углов с заданной градусной мерой. 
При изучении данной темы решаются задачи на движение по реке. 
 

Глава III. Делимость натуральных чисел – 19ч 

 Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Контрольная работа № 6 «Делимости натуральных чисел».  

 Основная цель - познакомить учащихся со свойствами и признаками делимости, 

сформировать навыки их использования. 

При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у 

учащихся простейших доказательных умений. Доказательства свойств и признаков 

делимости проводятся на характерных числовых примерах. Понятия наибольшего 

общего делителя и наименьшего общего кратного вводятся традиционно, но следует 



учесть, что в дальнейшем не всегда требуется сокращать дробь на наибольший общий 

делитель ее числителя и знаменателя или приводить дроби обязательно к 

наименьшему общему знаменателю. 

 

Глава  IV. Обыкновенные дроби – 65ч. 

 Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей 

к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. 

Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия 

с ними. Представление дробей на координатном луче. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Контрольная работа № 7 «Сложение и вычитание дробей». 

 Контрольная работа №8 «Умножение и деление дробей». 

Контрольная работа №9  «Действия со смешанными числами». 

 Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения 

выражений, содержащих обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на 

сложение и вычитание, на умножение и деление дробей, задачи на дроби, на 

совместную работу арифметическими методами. 
Формирование понятия «дроби» сопровождается обучением решению простейших задач на нахождение 

части числа и числа по его части, а также задач, готовящих учащихся к решению задач на совместную работу. 
При вычислениях с дробями допускается сокращение дроби на любой общий делитель ее числителя и 
знаменателя (не обязательно наибольший), а также приведение дробей к любому общему знаменателю (не 
обязательно наименьшему). При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, 
основные задачи на дроби. 

Операция умножения дробей вводится по определению, из которого получается 

правило умножения натурального числа на обыкновенную дробь. Особое внимание 

уделяется доказательствам законов сложения и умножения для дробей. Они 

проводятся на характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы 

для натуральных чисел, но методы доказательства могут быть распространены на 

общий случай. 

Деление дробей вводится как операция, обратная умножению. Смешанная дробь 

рассматривается как другая запись обыкновенной неправильной дроби. Отдельно 

изучаются вычисления со смешанными дробями. На характерных числовых примерах 

показывается, что площадь прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, 

измерения которых выражены рациональными числами, вычисляются по тем же 

правилам, что и для натуральных чисел. Работу с неотрицательными рациональными 

числами завершает их изображение на координатном луче. 

Решаются задачи на умножение и деление дробей, показывается, что 

рассмотренные ранее задачи на дроби можно решать с помощью умножения и деления 

на дробь. Задачи на совместную работу выделены в отдельный пункт. 

 

Повторение – 10 ч 

Годовая контрольная работа №10 

 

2.2.2.7.Информатика 

Данная  программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный компонент государственного стандарта базового уровня 

основного общего образования;  

3. Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям («Информатика и ИКТ для 5-6 классов», 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.). 

4. Обязательный минимум содержания основного общего курса информатики; 



5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2020-

2021 учебном году; 

6.  Авторская программа Л. Л. Босовой курса «Информатика».   

Программа составлена на основе требований к результатам освоения 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития» и учебного плана школы. 

В учебном базисном плане специальных коррекционных классов VII вида 

предмет «Информатика»  изучается  в 5 классе по 1 часу в неделю, всего 34 часа.  

Для проведения уроков используется УМК «Информатика», автор Босова Л. Л., 

Босова А.Ю. В состав учебно-методического комплекта по информатике для основной 

школы Л . Л . Босовой, А . Ю . Босовой входят: 

1) авторская программа; 

2) учебники для 5 классов; 

3) рабочие тетради для 5  классов; 

4) электронное приложение к УМК; 

5) методическое пособие для учителя; 

6) сайт методической поддержки УМК. 

Изучение информатики и ИКТ в 5 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

•  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное 

формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», 

«алгоритм» и др.; 

•  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни 

и в окружающем мире; 

• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование 

умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и 

методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 



Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по информатике и ИКТ и авторской программой учебного курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Информатика - это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий - одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе 

с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения. 

 Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее 

время принято называть современными образовательными результатами. 

 Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность 

его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм  

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

 В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в 

полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

 Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной 

школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном 

уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего 

обучения.  

Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение  

этого опыта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,  

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

 создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

 характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом  



приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования  

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Содержание учебного предмета (34 ч) 

Информация вокруг нас (9 часов) 

• Информация и информатика. Компьютер – универсальная машина для  

работы с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. 

• Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью  

которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

• Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования  

файлов. 

• Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. Элементы  

пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.  

• Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с  

помощью мыши. 

• Компьютерные меню. Главное меню. 

• Запуск программ. Окно программы и его структура. 

• Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в  

диалоговых окнах. 

• Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.  

Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Информационные технологии (17 часов) 

• Текстовый редактор.  

• Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

• Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент.  

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

• Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование  

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  

• Создание и форматирование списков. 

• Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

• Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

• Компьютерная графика.  

• Простейший графический редактор.   

• Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов.  



• Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 

• Устройства ввода графической информации 

Информационное моделирование (4 часа) 

• Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

• Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

• Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

• Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья 

Элементы алгоритмизации (4 часа) 

• Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители.  

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

• Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный  

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, 

на уроках математики и т.д.). 

• Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для  

управления исполнителями Робот, Чертёжник, Черепаха и др. 

2.2.2.8.Биология. 

Программа по биологии составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (№ 273-ФЗ).                                             

• Федеральный базисный учебный план для основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 05.03.2004. 

• Стандарт основного общего образования по биологии  (базовый уровень) 2004 г. 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

• Программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы. Авторы Н. И. 

Сонин, В. Б. Захаров. Концентрический курс. Москва, Дрофа, 2012 г., реализуется в 

учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов 

под руководством Н.И.Сонина. 

• Базисный учебный план специальных (коррекционных) школ VII вида МО РС(Я) от 

03.09.2002 г. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

• Приказ об утверждении федерального перечня учебников № 345 от 28.12.2018 г. 

                                                                    

Учебное содержание курса биологии включает: Биология. Введение в биологию. 

5 класс. 34 часа, 1 ч в неделю. 

 Цели и задачи  программы:                                                                                                                                                                                      

- Познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;                                                                                           

- Систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе;                                                                                                                                                                                                              

- Начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;                                                                                                                                                                                                                                   

-Развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям;                                                                                                                   



- Начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНЕ В БИОЛОГИЮ» 

 В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном 

и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает 

возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, 

позволяет сформировать у учащихся эмоционально ценностное отношение к 

изучаемому материалу, создать условия для формирования компетенции в 

интеллектуальных, гражданско - правовых, коммуникационных и информационных 

областях. Курс предполагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом 

времени большинство практических работ включено в состав комбинированных уроков 

или уроков изучения нового материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Некоторые практические работы, требующие длительного выполнения, рекомендованы 

в качестве домашнего задания. 

 Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  

в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 



человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

 В рамках реализации программы учитываются психологические, возрастные 

особенности обучающихся при отборе содержания, методов и форм работы. 

Индивидуально подбирается объем учебной нагрузки в зависимости от способностей и 

возможности обучающихся. Сочетаются различные формы обучения (коллективные, 

групповые, индивидуальные, парные), что позволяет развивать все виды 

коммуникативной деятельности учащихся. Планирование  и организация уроков 

осуществляется с опорой на нестандартные формы, методы и приемы работы, 

развивающие способности учащихся, повышающие уровень теоретических и 

практических навыков. Обучение организуется как на репродуктивном уровне, 

предполагающим закрепление знаний, формирование общеучебных ЗУН, так и 

исследовательском, направленном на развитие творческого мышления и воображения 

учащихся. Самостоятельную работу на уроке необходимо рассматривать как одно из 

основных средств воспитания  ученика-деятеля, для чего используются  тестовые 

задания, работа с текстом, проведение наблюдений в природе, постановка опытов, 

презентации. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной 

основой: Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Введение в биологию» - М.: Дрофа 

 Для реализации программы  применяются технологии:                                                                                                                                   

- уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов;                                                                                                                    

- работы с одаренными детьми;                                                                                                                                                                                                     

- личностно-ориентированного  развивающего обучения ;                                                                                                                                                       

- культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- здоровьесберегающие.  

Используемые  формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей учебной программе: 

- лабораторная работа  -  вид самостоятельной практической и исследовательской 

работы учащихся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, развития 

навыков самостоятельного экспериментирования; 

 - тестовые задания  - вид самостоятельной работы, предназначенной для 

предварительного, текущего, промежуточного и итогового контроля с целью  проверки 

теоретических,  практических и прикладных знаний учащихся, сформированности 

интеллектуальных умений: сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. Задания различной степени сложности позволяют проверить 

базовый и более глубокий уровень знаний учащихся. 

 

Содержание программы «Биология. Введение в биологию».  

 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  (8 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 



выделение, рост и развитие, раздражимость, движение,  размножение. Биология — 

наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения 

природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, 

другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы                                                                                                                                                                                                 

1. Знакомство с оборудованием для научных исследований 

2. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними 

3. Изучение химического состава семян 

4. Признаки веществ. Наблюдение признаков химической реакции 

5. Великие естествоиспытатели 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                              

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;                                                                                                                                                     

—ставить учебную задачу под руководством учителя;                                                                                                                                                            

—систематизировать и обобщать разные виды информации;                                                                                                                                                

—составлять план выполнения учебной задачи. 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных 

царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, 

их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                              

—проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;                                                                                                 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи;                                                                                          —самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2—3 мин. 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 

Наземно - воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных 

материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого 

материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, травянистые равнины—степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                         

—находить и использовать причинно-следственные связи;                                                                                                                                              

—формулировать и выдвигать простейшие гипотезы;                                                                                                                                                        

—выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 



 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения 

человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 

оказания первой помощи. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                                      

—работать в соответствии с поставленной задачей;                                                                                                                                                             

—составлять простой и сложный план текста;                                                                                                                                                                     

—участвовать в совместной деятельности;                                                                                                                                                                          

—работать с текстом параграфа и его компонентами;                                                                                                                                                       

—узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения 

—Формирование ответственного отношения к обучению;                                                                                                                                                 

—формирование познавательных интересов и мотивов к  обучению;                                                                                                                               

—формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;                                                                                                

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;                                                                                                                                             

—формирование основ экологической культуры. 

Резервное время— 1 ч. 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

Живой 

организм: 

строение и 

изучение 

(8 ч) 

 

Что такое живой организм. 

Наука о живой природе. 

Методы изучения  природы. 

Увеличительные приборы. 

Живые клетки. Химический 

состав клетки. Великие 

естествоиспытатели 

Объясняют роль биологических знаний в 

жизни человека. Выделяют существенные 

признаки живых организмов.                                                                                           

Определяют основные методы биологических 

исследований. Учатся работать с лупой и 

световым микроскопом, готовить 

микропрепараты. Выявляют основные 

органоиды клетки, различают их на 

микропрепаратах и таблицах.                                                  

Сравнивают химический состав тел живой и 

неживой природы. Объясняют вклад великих 

естествоиспытателей в развитие биологии и 

других естественных наук. 

Многообразие 

живых 

организмов 

(14 ч) 

 

Как развивалась жизнь на 

Земле. Разнообразие живого. 

Бактерии. Грибы. 

Водоросли. Мхи. 

Папоротники. Голосеменные 

растения. Покрытосеменные 

Называют основные этапы в развитии жизни 

на Земле. Определяют предмет изучения 

систематики. Выявляют отличительные 

признаки представителей царств живой 

природы. Сравнивают представителей царств, 

делают выводы на основе сравнения. 



растения. Значение растений 

в природе и жизни человека. 

Простейшие. 

Беспозвоночные. 

Позвоночные. Значение 

животных в природе и 

жизни человека 

Приводят примеры основных представителей 

царств природы. Объясняют роль живых 

организмов в природе и жизни человека. 

Различают изученные объекты в природе, 

таблицах. Выявляют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности изучаемых 

организмов.                                                                                                                             

Осваивают навыки выращивания растений и 

домашних животных.                          

Оценивают представителей живой природы с 

эстетической точки зрения. Наблюдают и 

описывают внешний вид природных 

объектов, их рост, развитие, поведение, 

фиксируют результаты и формулируют 

выводы. Работают с учебником (текстом, 

иллюстрациями).     Находят дополнительную 

информацию в научно-популярной 

литературе, справочниках, мультимедийном  

приложении. 

Среда 

обитания  

живых 

организмов 

(6 ч) 

 

Три среды обитания. Жизнь 

на разных материках. 

Природные зоны. Жизнь в 

морях и океанах 

 

Характеризуют и сравнивают основные среды 

обитания, а также называют виды растений и 

животных, населяющих их. Выявляют 

особенности строения живых организмов и 

объясняют их взаимосвязь со средой 

обитания. Приводят примеры типичных 

обитателей материков и природных зон. 

Прогнозируют последствия изменений в 

среде обитания для живых организмов. 

Объясняют необходимость сохранения среды 

обитания для охраны редких и исчезающих 

биологических объектов. Называют 

природные зоны Земли, характеризуют их 

основные особенности и выявляют 

закономерности распределения организмов в 

каждой из сред 

Человек на 

Земле 

(5 ч) 

 

Как человек появился на 

Земле. Как человек изменил 

Землю. Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля 

пустыней. Здоровье 

человека и безопасность  

жизни 

 

Описывать основные этапы антропогенеза, 

характерные особенности предковых форм 

человека разумного. Анализируют 

последствия хозяйственной деятельности 

человека в природе. Называют исчезнувшие 

виды растений и животных. Называют и 

узнают в природе редкие и исчезающие виды 

растений и животных. Выясняют, какие 

редкие и исчезающие виды растений и 

животных обитают в их регионе. Объясняют 

причины исчезновения степей, лесов, болот, 

обмеления рек. Обосновывают 

необходимость соблюдения правил поведения 

в природе и выполнения гигиенических 

требований и правил поведения, 

направленных на сохранение здоровья 

Резервное время — 1 час 



 

                ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Исследование удивительных свойств воды «Вода и жизнь». 

2. Подготовка презентации «Бактерии в моей жизни». 

3. Создание экспозиции «Ядовитые грибы Якутии». 

4. Исследование «Кто живет в почве?» . 

5. Организация в кабинете биологии растительной экспозиции. 

6. Создание рекомендаций по содержанию конкретных животных (морских свинок, 

попугайчиков, кошек, собак и т. д.) по результатам собственного опыта. 

7. Описание жизни конкретного животного или сообщества общественных насекомых 

(по результатам собственных наблюдений в природе). 

8. Информационно-исследовательский проект «Они обитают только в Якутии». 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Программа по изобразительному искусству составлена на основе программы 

«Изобразительное искусство», 5-9 классы, авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2013. Программа создана в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Календарно – тематическое планирование представляет собою систему уроков 

по курсу «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека», предпочтение 

отдаётся изучению традиционной русской культуры, содержит 34 урока (в год), 1час в 

неделю.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

 

Цель программы: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени среднего общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии 

цветового богатства действительности; 

• способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

• способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре; 

• ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего.    

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. Освоение изобразительного искусства в основной школе — 

продолжение художественно- эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. Программа объединяет практические 

художественно-творческие задания, художественно- эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную 

структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно- декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3)предусматривает в основной школе перечень 

обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 5—8 классах в объеме 136 учебных часов. Данная 

программа рассчитана на 34 часа для обязательного изучения изобразительного 

искусства на этапе среднего общего образования в 5 классе по 1 часу в неделю. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души растущего человека.  



Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации 

и утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в 

основной школе формирует эмоционально- нравственный потенциал ребенка, 

развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. 

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень программы.  

При выделении видов художественной деятельности очень важной является 

задача показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное 

познание мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; 

конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной 

среды; а декоративная деятельность — это способ организации общения людей и 

прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества.  

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала.  

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему 

миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная 

цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности — 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема 

по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру.  

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно 

быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально- ценностных критериев жизни.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной 

культуры своего народа.  



Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры».  

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
I  раздел. Древние корни народного искусства (8 часов) 

1.Вводный урок, урок-знакомство. 

2.Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

3. Убранство русской избы 

4.Внутренний мир русской избы 

5. Конструкция, декор предметов народного быта. 

6. Русская народная вышивка 

7. Народный праздничный костюм 

8. Народные праздничные обряды. 

 

 

II  раздел. Связь времён в  народном искусстве (7 часов) 

1.Древние образы в современных народных игрушках. Урок-беседа. 

2. Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

3. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

4. Городецкая роспись. 

5 Хохлома 

6. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

7. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Обобщение темы 

четверти «Связь времён в народном искусстве». 

 

III раздел. Декор – человек, общество, время (11 часов). 

1.Зачем людям украшения? Урок-беседа. 

2.Выполнение эскиза украшения древних славян. 

3.Одежда «говорит» о человеке. 

4. Рисунок на тему «Бал во дворце». 

5. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

6. Эскиз герба своей семьи или класса.  

7. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

8. Эскиз древнеегипетского украшения. 

9.Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции.  

10.Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Обобщение темы 

четверти «Декор - человек, общество, время». 

11.Повторение  

IV раздел. Декоративное искусство в современном мире (8ч). 

1. Современное выставочное искусство. Урок – беседа. 

2. Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства. Панно из бумаги «Весна» 

3. Урок – практикум. Создание панно «Весна» 

4. Изготовление игрушки – берегини. 

5. Урок – практикум. Изготовление игрушки Изготовление игрушки – берегини. 

6. Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства. Изготовление декоративной 

вазы. 

7. Урок – практикум. Изготовление декоративной вазы. 



8 .Обобщающий урок по теме четверти «Декоративное искусство в современном 

мире». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями к 

результатам общего образования изучение содержания курса «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» направлено на 

освоение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и 

потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации, личностные и 

гражданские позиции, которые должны быть сформированы в процессе освоения 

содержания курса:  

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России — создателя уникальных 

художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, 

бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к поликультурному 

художественному наследию России, к художественным традициям;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и познавательной 

деятельности, открытие личностно значимого смысла содержания обучения, в том 

числе художественно-практической деятельности, включенности в решение 

вариативных заданий, учитывающих интересы и возможности учащихся (выбор 

любимых мотивов и образов, а также художественных материалов, наиболее 

подходящих для решения творческих задач);  

• формирование целостной художественной картины мира, целостного 

мировоззрения средствами декоративно-прикладного искусства через освоение 

произведений уникального народного прикладного искусства, современных 

художественных промыслов, классического и современного декоративно-прикладного 

искусства; осознание включенности произведений крестьянского искусства в высокий 

порядок мира Природы и Космоса, выраженный символической трёхчастностью (небо, 

земля, недра) через восприятие рукотворных предметов крестьянского творчества в 

цепочке познания (Природа — Человек — Культура); 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его культуре; воспитание способности находить взаимопонимание в процессе 

обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с декоративно-прикладным 

искусством;  

• формирование коммуникативной компетентности в процессе художественно-

познавательной и художественно-практической деятельности, умения применять в 

общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых занятиях, в процессе организации 

выставок детских работ, в совместных проектах, на праздниках и т. д.) навыки 

сотрудничества, создавать атмосферу доброжелательно-делового продуктивного 

взаимодействия, преодолевая ситуации возможных напряжений и конфликтов;  

• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, 

художественный вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение 

художественного наследия народов России и мира (декоративно-прикладное искусство 

Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII в. и т. д.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

художественно-творческой деятельности:  



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей 

познавательной деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом 

и ценностном пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё 

время, господствующие идеи, личность творца;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 

альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы художника в цепочке 

взаимосвязанных последовательных действий: замысел — вариативный поиск образа в 

эскизах — выбор материала, техники исполнения — выполнение работы в материале, 

освоенные ранее на уроках), осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает 

художественный материал для создания выразительного образа, организует 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, 

используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится 

самостоятельно работать с познавательной информацией); 

• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или 

во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы 

поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, 

жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это 

обусловлено и т. п.);  

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных 

художественно-творческих работ); 

 • умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной 

учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение 

адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

 • умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной 

и познавательной деятельности (выбор направления поисковой деятельности, 

традиционных образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической 

деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления декоративной 

работы в материале);  

• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать 

аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и верхней части 

женского праздничного костюма), классифицировать произведения классического 

декоративно-прикладного искусства по художественно-стилистическим признакам;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками (например, при создании общественно значимой 

декоративной работы в материале), умение договариваться в процессе распределения 

функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение на 

основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы, 

аргументированно отстаивать своё мнение.  

 

Используемые технологии и методики. 

 

Формированию познавательного интереса детей к предмету и искусству в целом 

способствуют разнообразные типы уроков, формы и методы проведения занятий. 

• Сочетание на уроках коллективных и индивидуальных форм работы- важное 

условие развитие творчества. 

• Игровые приёмы и элементы, художественно – дидактические и 

интеллектуальные игры по предмету. 

• Интегрированные уроки 



• Проектная деятельность 

Цель организации проектной деятельности на уроках изобразительного 

 искусства состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников, 

коммуникативные умения. Работая в различных группах,  учатся пользоваться 

приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

развивают в себе исследовательские умения (выявление проблем, споров, информации, 

наблюдение, анализ, построение гипотез, обобщение), системное мышление. 

 

2.2.2.10. Музыка 

 Программа  состоит  из  двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  Такое деление учебного 

материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением всегда 

предполагает его рассмотрение в содружестве муз, что особенно ярко проявляется на 

страницах учебника и творческой тетради. 

     Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. 

Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили 

вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним 

из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего 

мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы ис-

кусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). 

Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении.  Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов.  Выявление общности и специфики 

жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

        Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного 

искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами 

музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями 

религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а 

всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в своем 

воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 

содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, 

разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ му-

зыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись 

и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет 

в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 



изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творче-

ских заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 

Урок 1.  Вводный урок. Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

 Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  

музыкой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  

не  было музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье 

искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  

Сходство выразительных  средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  

рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. 

Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  

мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие 

путь для его познания, установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка.  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. 

Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в 

вокальной  музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка.  ( 1ч) 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, 

лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  

Календарные песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, 

величальные, торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игро-вые,  

хороводные, лирические  песни.  Песни -  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  

литературных  и художественных  образов. По содержанию песни делятся на: 

лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной 

направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь 

хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла или 

качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, 

размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и 

надежды. Песни в исполнении лесных ненцев - это мотивированная, монологическая 

внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней 

становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. 

Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как 

это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы  

содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно 

выделить следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, 

колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об 

огне, песни об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 



Урок 4. Вокальная  музыка.(1ч) 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч)        

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество 

как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 

симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  

созданные  на  основе  различных   литературных источников  (русских  народных 

сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного 

музыкального творчества   как   части   общей культуры народа, как способа 

самовыражения человека. Народное творчество как художественная   самоценность. 

Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Музыкальный фольклор 

народов (1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. 

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и 

других народов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

 Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной  музыки  народов  Крайнего  Севера. 

Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее 

значимые стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не 

связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола 

как  жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение 

своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и 

вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении 

новых музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические 

мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  

народных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. 

Современные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  

Глинки: “Создает  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. 

Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  

трактовка. 

Урок 9. Вторая  жизнь  песни.  Музыкальное прошлое родного края.   (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке:  создание музыки в народном стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской 

классической музыкальной школы. 



Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной 

прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной 

выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни 

человека,  ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному 

своеобразию.  Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение 

композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте 

родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  

может по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  

А) Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки 

драматической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной 

музыки – прелюдия, этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  

и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западно - европейских 

композиторов  – Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, 

настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. 

Творчество Ф. Шопена  как композитора связано с его исполнительской 

деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид 

творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя 

техническую сторону исполнения от художественной. 

Б) Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  

и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских 

композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  

мир человеческих  чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе 

драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  

углубляя, характеры,  ситуации, события. Произведения  В.Моцарта открывают  

бесконечное многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров. 

Урок 12.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и 

инструментальных жанров, форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Урок  13.  Опера былина Римского – Корсакова «Садко». (1ч) 

Знать сюжет оперы «Садко». Уметь анализировать составляющие средства 

музыкальной выразительности. 

Урок 14. Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить 

знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных 

танцоров и хореографов. Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  

переплетены  различные  виды искусства:  литература, инструментально-

симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  кордебалет- массовые  

сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  действие,  

костюмы,  декорации). 

 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 



Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений 

киноискусства,  которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, 

изобразительного  искусства  и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств 

создания  экранного  образа  реального  события,  которое  специально  инсценируется 

или  воссоздается  средствами  мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, 

быстрая  смена  действия  в  кино,  короткое  дыхание  кинематографических  фраз, 

свободное  владение  пространством  и  временем  получили  отражение  и  в  музыке к 

фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства. 

Знакомство с жанром мюзикл.   

Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  

в  основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  

мюзикла  близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  

танец,  но  в  отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  

постоянно  находятся  в  движении. 

Урок 17. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность 

музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика 

средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же 

сюжета в музыке и живописи 

 

Урок 18. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы 

древнерусского и западноевропейского искусства.. Образ Богоматери как 

олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Урок 19. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (героические, эпические)и особенности их  драматургического 

развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить 

произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания 

своих героев. 

Урок 20. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного 

мышления через выявление общности музыки и живописи в образном выражении 

состояний души человека, изображении картин природы. Музыкальные образы 

произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 



Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных 

исторических эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов 

прошлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и инструментальные) и обшность отражения жизни в 

русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, 

созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, 

линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, 

состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 22. Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число 

которых входят и музыкальные шедевры. 

Урок 23. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)   

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

Урок 24. Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. (1 час)  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии 

№5 Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности 

её симфонического развития. 

Урок 25. Застывшая  музыка. (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные 

храмы и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная 

музыка. 

Урок 26. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство 

с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская 

музыка. Полифония. Фуга. 

Урок 27. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы 

на примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. 

Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, 

символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 28. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед 

слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное 



стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться чудесам, 

которые они открывают. 

Урок 29. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр 

– Реквием. 

Урок 30. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 31. Мир   композитора.  С  веком  наравне.  (1ч) 

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и 

их стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Урок 32. Систематизация знаний по разделу II (1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства. 

 

 

2.2.2.11. Технология 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии  «Технологии 

ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления 

обучения школьников не должен проводиться по половому признаку; а должен 

исходить из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

• распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся 

 ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 



технологической культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции; 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями;  

овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды, 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда 

и технологии с использованием компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 



теоретического материала.  

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 

предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности с начала учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении 

технологий художественно-прикладной обработки материалов.  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной 

области «Технология» должно обеспечить:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

3. формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию лич- ностно или общественно значимых продуктов труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 



приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 



- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды бытия; В развития творческих способностей 

и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 



- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

- выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, 

санитарии, гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 



• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 



возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 



аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики 

при обосновании технологий и проектов; 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение 

к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 



• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 



 

Содержание программы   

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

 Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 

Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи 

(зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1 . Бытовые электроприборы 

 Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

 Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, 

кухонным 

инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 

Тема 2. Физиология питания 

 Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

 Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 



чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для 

размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

 Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них 

витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды 

на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по 

внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью 

измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов 

из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 

готовых блюд. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 



 

Тема 6. Блюда из яиц 

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 

свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 

для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

 Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 

Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

 Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

 Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 

изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 



Тема 3. Швейная машина 

 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной 

машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий 

 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 

булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - 

ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное 

закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым срезом и шов 

вподгибку 

с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 



Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

 Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Приёмы 

украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

 Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. 

Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация 

реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на  листе бумаги в клетку. 

 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные 

узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, 

подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по 

шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований, к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия 

с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 



Практические работы. 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на 

кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» 

и др. 

 

 

 

 Программа по предмету технология (мальчики) для 5 класса разработана на основе: 

-  требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по технологии,   Федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Программа ориентирована на использование учебника: Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс. А.Т.Тищенко. В.Д.Симоненко – М. «Вентана 

- Граф», 2019 .     

Целью преподавания предмета «Технология» является: 

- формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, 

отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

- становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

- приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

- формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства; 

- становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение 

методов и средств (оборудования, техника) преобразования и использования указанных 

объектов. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры учащегося, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 



патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования учащихся, предоставляя им возможность применить 

на практике знания основ наук. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из различных областей и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход 

в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 

изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Предмет  «Технология» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5 классе по 2 часа в неделю (62 часа). 

Результаты освоения курса 

  

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 

  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию оригинальных изделий декоративно – прикладного искусства; 

• виртуальное и натурное моделирование художественных и  технологических 

объектов и процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 



• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для оформления информации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 



• разработка вариантов рекламных образов; 

В физической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.   

  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. (5 кл. - 62 часа.) 

  

№ 

п/п 
          Название разделов и тем 

1 

 

Вводный урок – 2 ч. 

 

2 Творческий проект- 2ч. 

3 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов – 20 ч. 

4 Технологии художественно-прикладной обработки материалов – 6 ч. 

5 Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов – 22 ч 

6 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов – 4 ч 

7 Технологии домашнего хозяйства – 6 ч. 

  

 

 

 

 

 

2.2.2.12.Физическая культура 

Целью учебной программы по физической культуре является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает 

физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление 

и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений. 

Решение задач физического воспитания учащихся 5-х классов направлены на: 

· содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностной ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

· обучение основам базовых видов двигательных действий; 



· дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

· формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

· выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

· углубления представления об основных видах спорта, соревнованиях, снаряда и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

· воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

· выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

· формирования адекватной оценки собственных физических возможностей; 

· воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

· содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курса физической 

культуры для основной (общей) школы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

· знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

· владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

· владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

· способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

· способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 



· владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

· умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

· умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

· умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

· красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

· хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

· культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

· владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

· владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

· владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

· владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

· владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

· умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

· понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

· понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора, профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

· понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения. 



В области нравственной культуры: 

· бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

· уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

· ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

· добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

· рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

· поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

· восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

· понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

· восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия; 

В области коммуникативной культуры: 

· владение культурой речью, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

· владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

· владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

· владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного направления; 

· владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

· владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

РАЗДЕЛ II 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа по физической культуре рассчитана на 102 часа (3 урока в неделю из 

расчета 34 учебных недели) 

Распределение учебного времени на различные виды 



программного материала (сетка часов) для 5 классов при трехразовых занятиях в 

неделю – 102 часа. 

1 Базовая часть 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

Спортивные игры 30 

Гимнастика с элементами акробатики 21 

Легкая атлетика 42 

Лыжная подготовка - 

Теория 

Национальный компонент 9 

2 Вариативная часть 

3 Итого 102 

Раздел 1. Лёгкая атлетика 

1.16., 7.1 – 7.7. Терминология легкой атлетики. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Названия 

разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения, правила и 

организация соревнований в беге, прыжках, метаниях. Естественные виды движений: 

бег, прыжки, метания. Понятие: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость. Название метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 

прыжках в длину и в высоту. Разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений. 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (14 часов) 

2.1 - 2.14. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических занятий. Правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопасность. Название снарядов и гимнастических 

упражнений. Построения и перестроения. ОРУ без предметов и с предметами, 

упражнения в висах и упорах, в равновесии, опорный прыжок, акробатические 

упражнения и упражнения на гимнастических снарядов. 

Раздел 3. Волейбол 

3.1 - 3.22 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых занятий. Техника владения мячом (прием, передача, подача 

мяча и нападающий удар). Тактические действия игрока: тактика свободного 

нападения. 

Раздел 4., 6. Баскетбол 

4.1 - 4.16., 6.1-6.6 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых занятий. Техника владения мячом (ловли, передачи, ведении 

мяча). Тактические действия игрока: нападений (быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное нападение). 

Раздел 5. Национальный компонент 

5.1 - 5.21 Техника выполнения якутских национальных прыжков. Изучение теории и 

практика якутских настольных игр. 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

По организации обучения: очная. 

По количеству учащихся: коллективная (фронтальная), индивидуальная, групповая 

(индивидуально-групповая, кооперативно-групповая, дифференцированно-групповая, 

парная). 

 



2.2.2.13.ОБЖ 

Основная цель предмета ОБЖ в 5 классе: формирование у обучающихся 

основных понятий, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

Достижение этой цели обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

-формирование у обучающихся безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность. 

Содержание  

РАЗДЕЛ 1 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ -30ч 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Главные правила ОБЖ. Как научиться 

выявлять и предвидеть опасность. Как научиться выявлять и предвидеть опасность. 

Какие службы защищают людей (население). Опасные ситуации в жилище. Пожары в 

жилище. Оповещение при пожаре и эвакуация. Средства тушения пожаров. Опасные 

газы. Затопление жилища. Разрушения зданий. Опасные вещества в быту. Опасные 

ситуации на дорогах. Безопасность в общественном и личном транспорте. Правила 

поведения в метро. Правила поведения на железнодорожном транспорте. Как уберечься 

от опасностей на воде и водном транспорте. Опасный лёд. Аварийные ситуации на 

воздушном транспорте. Криминальные ситуации. Как защитить свой дом. 

Криминальные ситуации на улице и в других местах. Как защитить себя при угрозе 

террористического акта. Нарушение экологического равновесия. За чистый воздух. 

Вода - формула жизни. Загрязнение почвы. Продукты под контролем. Безопасный 

компьютер 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ -5 ч. 

Что следует знать об оказании первой помощи. Помощь при термических и 

химических ожогах. Правила здорового образа жизни. 

 

2.2.2.14. Культура народов Республики Саха (Якутия) 

 

1 раздел. Наша Родина и её народы.(8ч.) 

Понятие о культуре. 

Российская Федерация как государство.  Республика Саха (Якутия) в составе 

Российской Федерации. 

Республика  Саха (Якутия) как субъект Российской Федерации. Моя Якутия. 

Города Якутии. Наш родной город.  

Народ как создатель и хранитель культуры.  

Коренные народы Севера (якуты, эвены, эвенки, долганы, юкагиры, чукчи).  

Защита проектной деятельности «Народы РС(Я)»  

Контрольная работа «Наша Родина и её народы» 

2 раздел. Материальная культура коренных народов Республики Саха (Якутия) (9 

часов)  

Традиционный уклад жизни народов Якутии. Особенности уклада жизни народов 

Якутии. Скотоводство и коневодство. Охотничий промысел. Рыболовство. 

Собирательство. Лекарственные растения. 

Земледелие, охота, рыболовство – традиционные занятия коренных народов Якутии. 

Национальный костюм коренных народов Республики Саха (Якутия). 

Защита проекта «Национальный костюм моего народа» 

Физическая культура коренных народов Якутии. 

Легенды и предания о силачах народа. 



Национальные виды спорта. 

Защита проекта «Игры моего народа». 

3 раздел. Духовная культура народов Республики Саха (Якутия) (17 часов) 

Понятие духовной культуры.  

Семья, семейные традиции.  

Народная мудрость (традиционные знания). 

Народный календарь. Приметы погоды. 

Истоки письменности коренных народов Якутии (берестяные, наскальные рисунки). 

Религия – часть культуры. 

Распространение христианства в Якутии.  

Устное народное творчество коренных народов Республики Саха (Якутия). 

Сказки народов Якутии.  

Героические эпосы народов мира. 

Контрольная работа «Фольклор народов РС(Я)» 

Народная музыка и песни. 

Варган – инструмент для души. 

Жанры народных песен, тематика и особенности их исполнения. 

Проектная деятельность «Музыкальный инструмент моего народа» 

Танцевальное искусство коренных народов Якутии. 

Проектная деятельность «Танцы моего народа».  

Национальные праздники. Ысыах - национальный праздник.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования Муниципального общеобразовательного казенного учреждения 

«Специальная (коррекционная) основная общеобразовательная школа № 22 (VII вида)» 

городского округа «город Якутск» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, 

ст. 5, п. 4), Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Международной конвенцией «О правах ребенка», «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства 

РФ о культуре», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному 

собранию Российской Федерации. 

Данная программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды для развития 

обучающихся. Социальная среда формируется путем объединения воспитательной, учебной, 

внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся и основана на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм. Эффективность формирования социальной среды во много зависит от уровня 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся является актуальной и отвечает 

требованиям ФГОС второго поколения, поскольку личность выпускника трактуется во ФГОС 

как активная, социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным 

условиям. Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в рамках ФГОС классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности ребенка. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 



ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. Организация воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (формирование ценностей: любовь к России, своему народу, своему 

краю, восприятие себя, как части гражданского общества, поликультурного мира, усвоение 

понятий: свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: усвоение 

понятий правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность; формирование 

навыков поведения, отвечающего нормам и правилам общества, ответственности за свое 

настоящее и будущее и своей страны, желания служить Отечеству); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, т.е. на формирование у обучающихся 

социально-значимой личности. 



Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования состоит блоков: 

духовно-нравственного развития обучающихся, социализации и 

профессиональной ориентации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа рассчитана на пять лет реализации. Программный подход к 

организации воспитательной работы позволит обеспечить её системность и 

эффективность, что неизбежно отразится на результативности воспитания школьников. 

По каждому разделу разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. 

В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

школы. 
 

II. Концепция 

деятельности школы по воспитанию и социализации учащихся 

2.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - создание целостного духовно - нравственного и социально-

значимого развития личности ребенка путем приобщения к православным, 

патриотическим, культурноисторическим традициям России посредством создания 

единой непрерывной социальнопедагогической среды, ориентированной на 

традиционные культурные нормы и ценности. 

Задачи Программы в области формирования личностной культуры: 
• укрепление нравственности; 

• развитие основ морали; 

• принятие учащимся базовых общенациональных норм и ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, оценивать их 

в соответствии с требованиями норм морали, этики и гражданской позиции, 

формирование ответственности и исполнительности; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование поведения с учетом социально - значимой позиции и 

гражданской ответственности; 

в области формирования социальной культуры: 



• развитие основ российской гражданской идентичности; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• развитие основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

• развитие понятия семьи и семейных ценностей как основы российского общества; 

• продолжение знакомства обучающегося с культурно-историческими и 

этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.2. Концептуальные положения 

Содержанием воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• толерантность; 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 



• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

школе, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения подростка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, развитие опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно - 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного и социально-значимого развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни учащихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример - это модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность 

построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 



Принцип полисубъектности воспитания. Школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и 

воспитания учащимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие ребенком 

ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Воспитание как деятельность 

должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, 

внешкольной. 

Системно-деятельностный подход предусматривает деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, но при ведущей и согласованной роли 

общеобразовательной школы, в то же время принимает и направляет деятельность 

самого учащегося на саморазвитие путем организации информационного поиска и 

анализа, формирования активной жизненной позиции. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников на 

ступени основного общего образования оформляется в виде тематической программы. 

Основу такой программы составляют: 

• система морально-нравственных установок и ценностей; 

• многоуровневость программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, 

внешкольной, семейной, общественно-полезной; 

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Аксиологический подход является определяющим для 

всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных 

основах уклад жизни школьника. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим. 

Системнодеятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 



духовно-нравственного развития учащегося основной школы. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

учащегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но 

уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

2.3. Ожидаемый результат 

Каждый из основных разделов программы должен обеспечивать стремление 

подростка к приобретению соответствующих ценностей, знаний, навыков и опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность). 

• эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности (позиции и значимости) становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников предполагают, 

что 

обучающийся стремится: 

-проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; 

- оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции 

норм морали; 

- формировать и усваивать навыки социально приемлемого обществом поведения, 

отвергая 

аддиктивное, асоциальное поведение; 



- определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, республики, страны; 

- освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

- оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 

окружающей среды. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника основной 

школы: 

- подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

- подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

- подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

- подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти 

на помощь другим людям; 

- подросток, любящий свою семью; 

- подросток, усвоивший моральные и социальные нормы поведения в обществе. 

3. Создание необходимых условий для реализации программы 

Для реализации Программы воспитания и социализации необходимы следующие 

условия: 

- создание культурно-воспитательной среды, воссоздающей ценности (символы) 

российской нации, территориально-регионального и местного сообщества; 

- создание социально-воспитательной среды, воссоздающей символы российской 

государственности и Республики Саха (Якутия): герб, флаг, гимн, изображения 

лидеров государства и знаменитых людей российской и истории народов Республики 

Саха (Якутия), государственные праздники, памятные даты национальной истории и 

другие; 

- создание эколого-воспитательной среды, воссоздающей ценности здорового 

образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, 

планеты в целом; 

- создание эстетической среды, воссоздающей ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

- создание школьной воспитательной среды, воссоздающей историю школы, ее 

культурные, педагогические и другие традиции, портреты и биографии замечательных 

педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего; 

- работа школы с семьей, систематическое привлечение родителей и 

прародителей обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ 

духовно-нравственного и социально-значимого развития учащихся; 

- взаимодействие школы при разработке и реализации программ духовно-

нравственного и социально-значимого развития учащихся с социальными субъектами 

воспитания: ветеранскими, экологическими, национально-культурными и иными 



общественными организациями, традиционными российскими религиозными 

организациями, армией, органами охраны правопорядка; 

- взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ духовно-нравственного развития учащихся с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта; 

- установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых 

учащимися направлены программы духовно-нравственного развития; 

- интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной деятельности в рамках программ духовно-нравственного 

развития учащихся; 

- направленность программ духовно-нравственного развития учащихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем города, 

Республики Саха (Якутия), России. 

4. Содержание и формы деятельности по воспитанию и социализации детей 

4.1. Духовно-нравственное воспитание учащихся 

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, физического и психического здоровья; 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

6. Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира учащихся основного 

общего образования. 

4.1.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

• развитие представлений о политическом устройстве Российского государства и 

Республики Саха (Якутия), их институтах, роли в жизни общества, о их важнейших 

законах; посильное введение представлений об участии России и Республики Саха 

(Якутия) в системе международных политических и культурных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 

• глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) 

символики государства — Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна 

Республики Саха (Якутия) и города Якутска; 

• практико-ориентированные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с 



их деятельностью в родной школе, городе; посильное введение представлений о 

соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законодательстве; 

• практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших 

членов семьи и других взрослых, принадлежащих различным социальным и 

социокультурным стратам; 

• превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-

гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе 

через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор 

подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

• утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не 

является родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью 

духовно-нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков 

как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте 

значения владения иностранными языками; сознательное овладение ими как 

универсальным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в 

различных культурных пространствах; 

• развитие ценностного отношение к родной культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее 

время; 

• развитие способности видеть и понимать включенность родной и других 

культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные 

критерии оценок позитивности или негативности этого взаимодействия; 

• углубление представлений о народах России и Республики Саха (Якутия), их 

общей исторической судьбе и единстве; одновременно - расширение представлений о 

народах ближнего зарубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, 

так и никогда не входивших - особенно Японии, Китая, Ирана, Турции); 

• расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются 

как народные, государственные или важнейшие религиозные праздники); 

• развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах 

класса, школы, семьи, города; открытое аргументированное высказывание своей 

позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям). 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная 

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 

государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). 

Сопоставление текстов государственных гимнов различных стран в разные 

исторические эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с 

публичными презентациями; 

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, 

считали их выдающимися, замечательными и т.д. Проведение исследовательской 



работы по выяснению обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи 

то считался великим героем или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая 

работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о 

памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях микрорайона, города и 

Республики Саха (Якутия), России, рода человеческого; 

• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление 

их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной 

жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях (обрядах), в ремесленном производстве (дерево, 

глина, роспись и др.); подготовка 

публичных презентаций по данной деятельности; 

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в 

контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в 

школьные, городские и республиканские СМИ; подготовка подростками собственных 

публикаций. 

4.1.2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

республиканского уровня, неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять общепринятые правила и нормы поведения в 

семье, классном и школьном коллективах, в обществе; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

республиканском; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

• активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 



самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека; 

• активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

• активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений администрации школы; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях управления школой и т. д.; 

• разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, города, республики; 

• учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения 

в ходе выполнения ролевых проектов. 

4.1.3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

• развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности - как 

своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место 

другого, сопереживать и искать, и находить способы человеческой поддержки даже 

при осознании его неправоты; 

• развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления 

социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; 

способность критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых 

рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 

• развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии 

Российского государства и Республики Саха (Якутия); посильное расширение этих 

представлений на межрелигиозную ситуацию в современном мире; 

• утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 

людям - от своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего 

независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка 

на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

• сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки 

на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в 

природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к 

проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX -XX веках (например, 

дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне 



принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

• посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются 

дела, имеющие «выход» на данную проблематику, и последующее обсуждение 

услышанного; 

• ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и 

т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте 

проблем; 

• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы; 

• установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса и школы, что предполагает 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке, 

• участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями). 

4.1.4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего профессионального образования с целью 

соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования через всю жизнь»; 

• усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества; 

• приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, 

в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на 

этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.; 

• личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен; 

• безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 



признательному восхищению теми, кто занимается творчеством - созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.; 

• поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного 

обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли 

внимание того или иного подростка (группы подростков). Проведение ряда 

мероприятий: посещение соответствующего учебного заведения, профильного 

предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора специалистов 

по выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в 

этом успехе; организация встреч с выпускниками, показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

• проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также 

организация публичных самопрезентаций подростков «Моя профессия – моё будущее», 

«Мир моих увлечений», «Мой бенефис» и др.; 

• участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем 

направлениям данной программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим 

(творческим) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в 

частности, в рамках предмета «Технология»); 

• приобретение опыта участия в различных видах общественно-полезной, на базе 

школы, учреждений культуры, творческой или исследовательской деятельности других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений). 

4.1.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы на окружном, городском уровне как личностно 

важный опыт природоохранительной деятельности; 

• осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса о эволюции человека и природы как безальтернативного 

выхода из глобального экологического кризиса; 

• усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и 



растительного мира; 

• способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей 

ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами 

качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский 

опыт); 

• проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а 

также писателей, художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых 

архитекторов (как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира 

природы и мира человека; 

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 

презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), 

актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе; 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности экологических патрулей; 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за 

границей); 

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства); 

• фотографическая фиксация в микрорайоне и его окрестностях видов, 

представляющих, с 
точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

• подготовка на основе серии подобных фотографий презентацию «Неброская 

красота» (название условно). 

4.1.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно - о 

его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших дней; 

• продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать 

подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир 

античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард 

и модерн ХХ века и художественный язык современного искусства; параллельно - 

освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших 



культурно-художественных и религиозно-художественных традиций: японской, 

китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др. 

• поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и 

территории дома и школы и 
др.). 

Виды деятельности и формы занятий 

• Интернет-экскурсии в крупнейшие музеи мира, составление монографических 

подборок картин всех художников, скульпторов, архитекторов и других мастеров всех 

народов и всех эпох. 

• разработка экскурсионного маршрута по родному краю и его окрестностям в 

качестве своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа, 

создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация 

результатов наблюдения- исследования; 

• устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

• организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного 

и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 

использования; 

• организация школьного художественного салона, встреч с интересными 

людьми; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее 

обсуждение; 

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

4.2. Социализация и профориентация учащихся 

Раздел «Социализация и профориентация» учащихся на ступени основного 

общего образования учитывает возрастные особенности учащихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые 

российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития 

детства в современной России. Возможность успешной реализации данного раздела 

программы в высокой степени зависит от того, насколько полно будут созданы условия 

для развития таких личностных качеств учащихся основной школы, как готовность и 

способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности. 

Социализация и профориентация учащихся на ступени основного общего 

образования - не некие изолированные деятельности, искусственно привнесенные в 

образовательный процесс. Они осуществляются всюду - и при освоении академических 

дисциплин, и в развитии у учащихся универсальных компетентностей, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Они 

осуществляются просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у подростков 



способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 

отношений к действительности фиксируется критическая точка как их социализации в 

целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них 

определяются именно зрелостью их социальных представлений и компетентностей, 

воплощаемых в поведении. Выбирая себе профессию и место в социальной структуре 

общества, подростки руководствуются следующими принципами: 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу. 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах 

определенной профессии выражает связь личностного и общественного аспектов 

выбора профессии. По аналогии с известной мыслью - нельзя жить в обществе и быть 

свободным от общества - можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя 

только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение 

принципа соответствия потребностей личности и общества приводит к 

несбалансированности в профессиональной структуре кадров. 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно 

искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих 

учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 

профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и 

многое другое. 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы 

личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка по мере роста 

опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в 

общественной работе, удовлетворять культурные потребности, потребность в жилье, 

отдыхе и т.п. 

На основе этих принципов и выстраивается раздел программы социализации и 

профориентации подростков в соответствии с уровнями: школьный, муниципальный, 

республиканский, всероссийский. 

4.2.1. Цели социализации и профориентации учащихся на ступени 

основного общего образования: 

Целями социализации и профориентации учащихся на ступени основного общего 

образования, исходя из приоритета личности перед группой и коллективом, являются: 

- обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки их 

собственных усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и 

социокультурной идентичности; 

- обретение воспитанниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной 

традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и 

норм, которые эти традиции ее 
выражают; 

- описание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 



ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

- Задачами социализации и профориентации учащихся на ступени основного 

общего образования являются:  

- развитие способности согласовывать самооценки и притязания с возможностями 

их реализации в наличной социальной среде; 

- умение создавать социально-приемлемые условия для такой реализации; 

- предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации; 

- ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

развития их в способности; 

- создание условий для личностного развития учащихся; 

- выявление природных задатков и трансформация их в способности; 

- ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 

- совместно с учащимися выявление последствий ошибки в выборе профессии; 

- создание условий для выработки навыков самопрезентации как залога начала 

успешной трудовой деятельности. 

1. Персональный уровень. Развить способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического, своего и 

окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими 

и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики; 

- занимать определенную позицию по отношению к выбранной профессии; 

- понимать собственные особенности, склонности, задатки к определенному 

профессиональному виду деятельности; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии 

со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

- относиться к образованию как к универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных 

и невербальных средств коммуникации; 

- уметь осуществлять целеполагание, позволяющее на основе анализа ситуации 

неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные 

варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования; 

- уметь осуществлять анализ объектов нематериальной и материальной культуры, 

выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели 

объекта, ее фиксации в знаковой форме; 

- уметь осуществлять проектирование с помощью тьютора или подготовленного 

педагога собственной индивидуальной образовательной траектории (маршрута); 



- работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о профессиях, рынке 

труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу 

в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

2. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 

газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с профориентационными 

вопросами; 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

школы (например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций по 

знакомству товарищей с азами разных профессий и т.д.). 

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в видах 

деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе; 

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном 

материале таких феноменов как органы власти и управления (структура, 

функционирование, связь с социумом и др.), общественные организации и творческие 

союзы, учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в 

организации жизни общества и др.; 

- проблематика востребованных и невостребованных профессий, 

трудоустройства, заработной платы; проблематика рынка профессий; проблематика 

социального и психического здоровья 

(преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий); 

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; этнокультурные 

сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их 

традиции и праздники; 

- личное участие в развитии межкультурного диалога; 

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодежных субкультур. 



4.    Республиканский, общероссийский уровень. Личное участие в видах 

деятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в интернет-пространстве), по 

актуальным социальным, профориентационным проблемам, определяемым самими 

участниками (молодежные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм 

и национализм, молодежь и рынок труда и др.); 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, профессиональных выборов, знаковых профессий в 

современном обществе, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников 

исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур 

и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России, 

Республики Саха (Якутии) и их ближайших соседей. 

4.2.2. Планируемые результаты социализации и профориентации учащихся 

Социализация - это универсальный процесс, который при правильной организации 

приводит к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где 

человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, с группой 

профессионалов, с большим коллективом, обществом. Принципиальное требование к 

оценке результатов социализации и профориентации: фиксация не внешней 

«активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной социальной 

позиции, его реального профессионального выбора, его устойчивости и 

мотивированности. Социальная позиция человека может проявляться только в 

деятельности (или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих 

проявлений фиксируются те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, 

можно трактовать как персональную включенность подростков в реальную 

позитивную социальную и социокультурную практику. Это важнейший 

генеральный результат социализации профессионализации учащихся 

подросткового возраста. 

Результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных исследованиях 

тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее 

отношение к узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем 

шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное суждение, 

тем выше результативность его социализации профориентации). 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть 

достигнуты определенные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, Республике Саха (Якутии),  своему народу, 

малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам - русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутии), символов государства и Республики Саха (Якутии),  основных прав и 

обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 



судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России, Республики 

Саха (Якутии); 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

республиканского уровня, неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила и нормы поведения в семье, классном и 

школьном коллективах, социуме; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 



• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебноисследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 



необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России и Республики Саха (Якутии); 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 



явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевого 

приоритета при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности, 

формирования навыков сохранения физического и психического здоровья; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 



эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России и Республики Саха (Якутии); 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России и Республики Саха (Якутии); 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

4.2.3. Этапы организации социализации обучающихся 

Организация социализации и профориентации учащихся исходит из того, что 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием его со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект - 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско--

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации и профориентации; 

• координацию деятельности агентов социализации и профориентации учащихся - 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных 

и иных организаций для решения задач социализации, представителей различных 

профессий; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации и профориентации учащегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 



2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации и профориентации учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной и 

профориентационной деятельности, создающей условия для личностного роста 

учащихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной и 

профориентационной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной и профориентационной деятельности 

учащихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации и профориентации учащихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных и 

профессиональных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся 

с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения, 

негативное восприятие признаков асоциального, аддиктивного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 



• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Этап профориентации предполагает, что у учащегося: 

• сформирована позиция как субъекта собственной деятельности. 

• сформирована позиция как субъекта собственной профессиональной 

деятельности. 

• констатируется осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом; 

• сформировано умение проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных 

педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, 

отслеживать собственные результаты освоения программы, при необходимости 

корректировать программы. 

Организация деятельности учащихся в рамках программы социализации 

профориентации школьников на ступени основного общего образования 

осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия, а также в рамках 

часов внеурочной деятельности, которые определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Миссия школы в контексте данной программы на ступени основного общего 

образования - дать учащемуся представление о рынке профессий, об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

1. Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. 

По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 



обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) привлекаются родители, педагог-психолог, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

2. Познавательная деятельность. Познавательная деятельность учащихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с 

учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных навыков 

до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

3. Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у учащихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных  функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. 

В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления 

в школе создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

4. Трудовая деятельность. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у учащихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. 



В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

ПЛАН 

мероприятий по реализации данного раздела программы 

 

№ Тема Содержание Кол-во 
часов 

1 2 3  

Раздел 1. Психология и самопознание личности (2 ч) 
1 Социальная среда и личность, 

определение склонности личности к 

агрессивному, аддиктивному 

поведению 

Тестирование, интерактивная игра, 

просмотр фильма, социальная роль 

личности 

1 

2 Темперамент человека и его 

проявления в общении, поведении 

Проведение методики «Социальной 

пробы» направленной на получение 

подростком социально значимой 

информации 

1 

Раздел 2. Здоровье и личность человека (5 ч) 

1 Самый здоровый ученик Организация социальной пробы 1 
2 Табак и табачная реклама в СМИ Организация социального проекта 1 
3 Спорт и здоровье Проведение социальной практики 1 
4 День здоровья в классе Проведение социальной практики 1 
5 Самая здоровая семья Проведение социальной практики 1 

Раздел 3. Средства массовой информации как средство социализации (5 ч) 

1 СМИ в современном обществе Организация ролевой игры 1 
2 Современная школьная газета Организация социального проекта 1 
3 Школьный сайт Организация социального проекта 1 
4 Фильм о школе Организация социального проекта 1 
5 СМИ и политика государства Организация социального проекта 1 
Раздел 4. Отношения в социуме как средство социализации (4 ч) 
1 Отношения к клиенту 

(в магазине, ЖЭУ, кафе и пр.) 

Организация социальной пробы 1 

2 Что такое конфликты в общении? 

(ролевая игра) 

Проведение ролевой игры 1 

3 Семья и отношения с родителями Организация социальной пробы 1 
4 Компромиссы в общении Организация социального проекта 1 
Раздел 5. Социальная среда и личность (3 ч) 
1 Человек как личность Проведение ролевой игры 1 
2 Социальная среда и личность. Проведение ролевой игры 1 
3 Характер личности. Характер и 

способности. Характеристика 
человека. 

Проведение ролевой игры 

1 
Раздел 6. Мои профессиональные намерения (5 ч) 
1 Классификация профессий. 

Информация об образовательных 

Профессиональная экскурсия или 

встречи с представителями 

1 



организациях начального и  

среднеспециального образования 

образовательных организаций  

начального и  среднеспециального 

образования 
2 Выбор профессии. 

Моделирование индивидуальной 

профессиональной траектории 

Социальная проба 1 

3 Темперамент и выбор профессии Профориентационная 
конференция 

1 

4 Интересы и склонности при 

выборе Профессии. 

Профессиональные 

предпочтения 

Профориентационный семинар 1 

5 Профессиональный тип личности Социальная проба 1 

 

4.2.4. Мониторинг эффективности реализации раздела социализации и 

профориентации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

раздела социализации и профориентации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

4.2.5. Критериями эффективности реализации является динамика основных 

показателей, социализации и профориентации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика - увеличение значений показателей воспитания, 

социализации и профориентации, учащихся на интерпретационном этапе по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания, социализации и профориентации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 



Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей воспитания, 

социализации и профориентации, учащихся на интерпретационных и контрольных 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процессов социализации и профориентации учащихся. 

4.3. Воспитание экологической культуры, культуры безопасного и здорового 

образа жизни 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни неразрывно связано с традиционными образовательными и воспитательными 

целями, стоящими перед общеобразовательным учреждением. Только обладая 

глубокими разносторонними знаниями, люди могут осознать значение экологических 

проблем и уменьшить их негативное влияние на окружающую среду. Только 

всесторонне развитый высоконравственный и культурный человек, разбирающийся в 

искусстве и понимающий прекрасное, способен в полной мере овладеть экологической 

культурой. Только человек ценящий свое здоровье, ведущий здоровый образ жизни, 

свободный от вредных привычек способен сопереживать проблемы, связанные с 

болезнью природы, ее оскудением и изменениями, влияющими на здоровье всех 

людей. В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен 

положительный опыт работы по экологическому воспитанию и здоровому и 

безопасному образу жизни учащихся, совместной деятельности педагогов школы и 

родителей, сложилась система дополнительного образования на базе школы. Одно из 

центральных мест в воспитательной системе занимает формирование у учащихся 

экологической культуры, которая складывается из ответственного отношения: 

- к природе (экология природы), 

- к себе как составной части природы (экология здоровья), 

- к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души). 

Здоровье - это неотъемлемое условие в любой области деятельности человека - 

материальной или духовной. Качество здоровья подрастающего поколения является 

важным показателем качества жизни не только общества, но и государства. 

Серьезную тревогу сегодня у специалистов вызывает состояние здоровья 

российских школьников. Данные официальной статистики свидетельствуют об 

ухудшении здоровья учеников. По данным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 35% школьников хронически больны, у 60% наблюдаются мозговые 

дисфункции, 90% школьников имеют отклонения различной степени в состоянии 

здоровья. Лишь 5-10% детей приходят в школу с диагнозом «здоров». Здоровье 

ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во 

многом определяются средой, в которой он живет. 

Здоровье ребенка можно считать нормой, если он умеет преодолевать усталость 

(физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные способности, 

любознательность, воображение, самообучаемостъ (интеллектуальный аспект 

здоровья); честен, самокритичен (нравственное здоровье); коммуникабелен 

(социальное здоровье); уравновешен (эмоциональный аспект здоровья). 

В школе должно быть сформировано здоровьесберегающее образовательное 



пространство, необходимо уделять внимание качественной организации 

сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных 

занятий школьников. Немаловажное значение имеет и рациональная организация 

обучения, и реализация образовательных программ, обучающих навыкам здорового 

образа жизни. 

В целом у подрастающего поколения не развита потребность в ведении здорового 

образа жизни, не сформирован стиль поведения, обеспечивающий здоровье. У них не 

сформированы навыки поддержания своего физического и психического здоровья. 

В связи с этим проблема формирования здорового образа жизни детей, подростков 

и молодежи является актуальной и значимой при организации работы с учащимися 

основной школы. Заявленное направление программы воспитания и социализации 

определяет не только состояние и проблемы здоровья наших детей, но и здоровье, и 

благополучие будущих поколений. 

Соответственно возрастает роль школы, призванной обеспечить формирование 

физически и духовно здоровой личности, способной не только адаптироваться к 

сложным социально-экономическим условиям жизни общества, но и способной к 

творческому саморазвитию и творческому преобразованию окружающего мира, к 

формированию своего образа жизни. 

Реализация раздела программы «Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни» программы воспитания и социализации 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

научной обоснованности, возрастных и физиологических особенностях, 

социокультурной адекватности, критериях СанПиНа, а также на основе норм 

утомляемости, норм учебного плана, принципах видеоэкологии и здорового образа 

жизни, информационной безопасности и практической целесообразности. 

4.3.1. Основополагающими принципами являются: 

⎯  формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

⎯  адресный подход к сопровождению здоровья учащихся на основе данных 

мониторинга здоровья. 

⎯  поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 

⎯  учет познавательной активности в двигательной деятельности. 

⎯  единство физического и психического развития. 

⎯  наглядность. 

⎯  принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на 

всех этапах жизнедеятельности. 

⎯ принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по 

развитию физической культуры личности. 

⎯  учет психофизических особенностей, обучающихся в содержании учебного 

материала и применении технологий воспитания и обучения.  

⎯  использование технологии деятельностного метода обучения. 

Одной из ведущих медико-социальных проблем в мире за последние годы стала 

проблема распространения среди подрастающего поколения употребления алкоголя, 

табака и наркотиков, а также все более раннего приобщения к ним. По данным 

Министерства здравоохранения РФ, в последние годы отмечается неуклонный рост 

числа детей, как младшего, так и старшего подросткового возраста, употребляющих 

алкоголь и наркотики. Крайне тревожным является то, что среди детей до 14 лет за 



пятилетний период частота впервые выявленной наркомании возросла в 20 раз, 

токсикоманий - в 15. Таким образом, в нашей стране за последние годы 

сформировалась устойчивая тенденция к росту распространения среди подростков 

вредных привычек, сопряженных с риском для здоровья. 

 

4.3.2. Целью воспитания экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является обеспечение, сохранение и укрепление 

физического, психического, социального и духовно-нравственного здоровья учащихся, 

формирование экологически целесообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды. 

Достижение цели программы обеспечивает решение следующих задач: 

1) расширить и закрепить познания о положительных факторах, влияющих на 

здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

- о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- о влиянии позитивных и негативных эмоций на физическое и психическое 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- осознание своей неразрывности с природой, ответственности за собственное 

здоровье, здоровье семьи и общества; 

2) научить учащихся: 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- делать осознанный выбор поступков, типа поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой распорядок дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление: 

- о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.): 

- о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

5) воспитать экологически целесообразное поведение как показатель духовного 

развития личности; 

6) сформировать экологическое мышление и экологическую культуру 

обучающихся. 

 

4.3.3. Планируемые результаты 

Планируемыми результатами данного раздела программы являются: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 



среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; осознание 

ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды; 

• опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России и Республики Саха (Якутии); 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 



• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

4.3.4. Этапы организации деятельности 

Здоровьесберегающие ресурсы школы: 

⎯ о материально-техническое оснащение образовательного учреждения; 

⎯ о соответствие лицензионным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

здания и помещения, состояние и содержание классной комнаты и кабинетов в 

соответствии с гигиеническими нормативами; 

⎯ о оснащенность помещений для хранения и приготовления пищи, а также для 

питания учащихся; 

⎯ о организация качественного горячего и дополнительного питания учащихся; о 

оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортивных площадок необходимым 

спортивным и игровым оборудованием; 

⎯ о состояние и содержание помещений для медицинского персонала; о 

повышение квалификации педагогов и работников питания по данной проблеме; о 

обеспечение необходимой справочной, научно-методической и художественной 

литературой педагогов, специалистов, родителей. 

Организация учебного процесса: 

⎯ соблюдение гигиенических норм и требований к составлению расписания, 

организации и объему учебной нагрузки учащихся; 

⎯ использование методов и методик здоровьесберегающего обучения, 

соответствующих возрастным особенностям и возможностям учащихся; 

⎯ использование возможностей УМК по ОБЖ, биологии, физической культуре и 

других предметов, воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности; 

⎯ соблюдение требований к использованию технических средств в обучении, 

включая компьютеры, проекторы и прочее аудиовизуальное оборудование; 

⎯ индивидуализация обучения, в зависимости от состояния здоровья (для часто 

болеющих детей); 

⎯ рациональная организация уроков физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности и др. предметов, связанных с формированием здорового образа 

жизни. 

Экологическая работа с учащимися и их родителями:  

⎯  совместная работа школы и Комитета охраны окружающей среды и 



природопользования Республики Саха (Якутии); 

⎯  организация эффективной работы на уроках биологии; 

⎯  интеграция экологической составляющей в учебные предметы школьного 

курса;  

⎯  организация и проведение экологической тропы;  

⎯  организация и проведение школьной олимпиады по экологии;  

⎯  организация и проведение ученических конференций по экологической 

культуре;  

⎯  организация проектной деятельности обучающихся по экологии.  

Физкультурно-оздоровительная работа с обучающимися и их семьями:  

⎯  эффективная работа с учащимися по формированию физической культуры 

личности на уроке физкультуры; 

⎯  организация подвижных игр и соревнований по различным видам спорта (по 

параллелям), в том числе в рамках республиканских спортивных игр; 

⎯  организация мониторинговых исследований уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

⎯  проведение ежедневной гимнастики для глаз; 

⎯  проведение спортивных игр, соревнований с использованием правил дорожного 

движения, личной гигиены и др.; 

⎯  организация и проведение туристических оздоровительных 

выездов; 

⎯  организация и проведение спортивных праздников и Дня 

здоровья; 

⎯  разработка и использование различных способов мотивации родителей 

(законных представителей) учащихся для привлечения к совместной деятельности по 

проведению спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий (семейные 

конкурсы, стенгазеты, игровые проекты «Спортивная семья» и т.п.); 

⎯ участие в городских и республиканских физкультурно-массовых мероприятиях. 

Просветительская работа с учащимися и их родителями (законными 

представителями): 

⎯  беседы, родительские собрания, консультации, лекции, круглые столы по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья детей при участии сотрудников школы и 

приглашением специалистов по здоровьесбережению; 

⎯ проведение анкетирования с целью сбора информации о формах проведения 

⎯  здоровьесберегающего семейного досуга; 

⎯  выпуски стенгазет, информационных брошюр и бюллетеней, организация 

выставок методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения. 

Профилактическая работа: 

⎯  привлечение работников здравоохранения к просвещению родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики различных заболеваний и вредных 

привычек, а также необходимости правильного и рационального питания; 

⎯  организация качественного горячего питания с целью профилактики 

заболеваний, связанных с йододефицитом, желудочно-кишечного тракта и др.; 

⎯  усиление понимания роли физической культуры в жизни человека, важности 

систематических занятий физкультурой для всестороннего развития личности; 



⎯  поддержание интереса школьников к занятиям в избранных видах спорта, к 

многодневным походам, к участию в спортивных соревнованиях и праздниках; 

⎯  формирование активного отношения учащихся к укреплению своего здоровья;  

⎯  развитие чувства ответственности во время спортивных соревнований; 

⎯  участие в мероприятиях по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма. Создание информационной среды по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся основной школы: 

⎯  демонстрация информационных стендов, организация выставок научно-

методической литературы в библиотеке, школьных газет, радиопередач, 

видеоматериалов; 

⎯  разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация 

тематических обсуждений на форуме школьного сайта и т.п. 

 

4.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 



взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

городе и республике; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (речки, озера 

и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес 

и др. 

4.3.6. Программные мероприятия 

При организации урочной, внеурочной, внеклассной и общешкольной 

деятельности учащихся образовательным учреждением используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта (художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное 

направления: музыкальные, танцевальные и спортивные кружки, секции, театральная, 

танцевальная студия).  

Мероприятия, направленные на воспитание экологической культуры и 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, могут быть самыми разнообразными: 

• День здоровья (может быть проведен в виде спортивных соревнований и 

эстафет, тематических бесед, викторин и конференций с использованием презентаций 

(«Режим и распорядок дня», «Личная гигиена», «Чистота - залог здоровья», «Мы - это 

то, что мы едим», «Профилактика заболеваний», выпуск тематических Листков 

здоровья и т.п.), генеральной уборки класса каждый месяц, экскурсионно-

оздоровительных прогулок в парк, в лес и т.д.). 

• Спортивные соревнования («Осенний кросс», участие в городских и 

республиканских соревнованиях). 

• Спортивные секции по различным видам спорта (организация работы 

различных спортивных секций и проведение соревнований «Первенство по 

волейболу», «Первенство по баскетболу», «Первенство по футболу», «Первенство по 

гимнастике» и др.). 

• Кружки по интересам. 

• Организация и проведение спортивных праздников, посвященных Дню семьи, 

Дню Защитника Отечества, Новому году, 8 Марта, 9 Мая. 

• Туристические походы и выезды на природу (проведение активных игр, 



ознакомление с правилами безопасного поведения и ориентирования в лесу). 

• День знаний правил дорожного движения (проведение бесед, викторины, 

круглого стола, подготовка стенгазет, презентаций, игровых эстафет). 

• Информационный уголок (организация, оформление и постоянное обновление 

специального информационного уголка - демонстрация стендов, организация выставок 

научно- 

методической литературы, школьных газет, радиопередач, видеоматериалов). 

• Информационный портал (создание школьного сайта с обязательным наличием 

отдельного раздела, посвященного вопросам и проблемам здоровьесбережения, где 

учащиеся могут не только найти всю необходимую информацию, но и задать вопросы 

на интересующие их темы). 

• Театральные постановки (демонстрация и постановка на сцене тематических 

мероприятий: «Последствия неправильного образа жизни», «Мой выбор - здоровая 

семья», «Отцы и дети», «Улица, полная опасностей» и др.). 

• Родительские собрания (проведение родительских собраний не только по 
вопросам успеваемости учащихся, но и организация круглых столов, бесед, лекций, 

анкетирования с целью выявления эмоционально-психологической обстановки 

учащихся дома, повышения компетентности в вопросах правильного и рационального 

питания, обсуждение проблем распространения среди подрастающего поколения 

употребления алкоголя, табака и наркотиков, а также все более раннего 

приобщения к ним). 

Примерная тематика родительских собраний: 

- Здоровье ребенка - основа успешности в обучении. Режим дня школьника. 

- Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии подростка. 

(Полезные советы на каждый день). 

- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

- Как уберечь от неверного шага (Профилактика вредных привычек). 

- «Неразлучные друзья - родители и дети» (Парад достижений учащихся). 

• Конкурс на изготовление лучшей брошюры, памятки или листовки. (Эти 

брошюры, памятки и листовки также могут быть посвящены различным аспектам 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни. В подобном конкурсе 

могут участвовать не только учащиеся одного класса (конкурс внутри класса) или из 

параллелей (конкурс среди параллельных классов), но и родители (законные 

представители) учащихся (семейный конкурс). При этом подведение итогов для 

выявления лучших работ должно оцениваться по следующим критериям: 

информативность, научность, достоверность и доступность изложенной информации, 

иллюстрирование (картинки, фотографии, графики, диаграммы), дизайн и формат, 

структура изложения). 

• Конкурс на звание самого здорового класса. (Определение самого здорового 

класса проводится по следующим критериям: пропуски уроков без уважительной 

причины; пропуски уроков по болезни; участие в спортивных мероприятиях; 

организация спортивных мероприятий для других учащихся школы; посещение 

спортивных кружков и секций; выпуск листов здоровья; отсутствие вредных привычек; 

организация туристических походов; привлечение родителей в спортивные 

мероприятия). 

• Творческие конкурсы, посвященные пропаганде здорового образа жизни, 

например, рисунка «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!», Мы здоровыми растем»; 

поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; фотоколлажей 

«Окно в природу», «Семейные праздники»; сочинение сказок на экологическую тему. 



• Совместные мероприятия с общественными и государственными организациями, 

занимающимися вопросами экологического просвещения, здорового и безопасного 

образа жизни (например, встречи с представителями Комитета охраны окружающей 

среды и природопользования, участие в конкурсах и акциях, организованных 

общественными благотворительными фондами). 

• Экскурсии: «Мы идем по улице»; экскурсия в лес; экскурсия на водоем и др. 

• Проведение ряда мероприятий по улучшению качества питания и ассортимента 

блюд. 

• Медицинский осмотр учащихся (организация и проведение регулярного 

медицинского осмотра и вакцинации учащихся, меры по профилактике заболеваний). 

• Мониторинги здоровья (регулярно проводить мониторинг качественного питания, 

заболеваемости учащихся, профилактических мер, наличия и количества трудных 

детей- подростков, уровня осведомленности учащихся разных классов о последствиях 

неправильного образа жизни, уровня физической подготовленности и др.). 

• Кулинарные поединки (проведение конкурсов и викторин на тему правильного и 

рационального питания «Витамины круглый год», «Хлеб - всему голова», «Самые 

полезные продукты», «Дары моря», «Какую пищу можно найти в лесу», «Кухни 

народов мира», «Белки, жиры, углеводы - что важнее?», «Ты - покупатель», «Энергия и 

калории пищи», «Кулинарная история» и т.д.). 

• Комната психологической разгрузки (разработка и организация специально 

оборудованной комнаты психологической разгрузки для учащихся, в которой 

специалисты (психологи) могут проводить беседы и тренинги как с одним учащимся, 

так и с небольшой группой. 

5. Взаимодействие субъектов деятельности, направленной на воспитание и 

социализацию школьников 

5.1. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации подростков 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 5-9 классов 

осуществляется не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания большое 

внимание оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни подростка. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

формирования нравственного уклада жизни учащихся. 
Работа с родительской общественностью строится по следующим направлениям: 

Направление работы с 
родителями  

Формы организации работы 

1. Повышение 
педагогической культуры 
родителей 

Родительский всеобуч, лекторий: 
- Презентация опыта родительского воспитания; 
- Выпуск информационных материалов и публичных 
докладов школы по итогам работы; 
- Вечера вопросов и ответов; 
- Конференции по обмену опытом воспитания детей; 



- Консультации родителей специалистами; 
-  Тематические родительские собрания; 
-  Тренинги 

2. Совершенствование 

Межличностных 

отношений учащихся, 

педагогов и родителей 

Организация совместных праздников, акций (День здоровья, 

«Папа, мама, я - спортивная семья», День матери и др.) 

проводимые родителями («Семейные традиции», «Страницы 

семейного альбома», «Моя родословная»). 

- Совместная трудовая и общественно-полезная 

деятельность по озеленению школьной территории, 

благоустройству кабинета, игровых зон 

3. Расширение 

партнерских 

взаимоотношений, 

участие родителей в 

решении вопросов 

школьной жизни 

Привлечение к деятельности в составе Управляющего 

Совета школы, родительских комитетов классов; 

- День открытых дверей; 

- Совместные акции в микрорайоне; 

- Совместное участие в школьной родительской 

конференции 
 
 

 

С учетом индивидуальных особенностей детей и родителей класса педагоги 

могут использовать и другие формы: 

• посещение семьи школьника; 

• приглашение в школу; 

• переписка с родителями; 

• родительские вечера; 

• родительские чтения; 

• анкетирование, тестирование. 

5.2. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на ступени основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий, накопленных в нашей 

стране, позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи 

и школы, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12,13 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

•  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы 

 

 



по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 

5.2.1. Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Родительский всеобуч. Такая форма помогает вооружить родителей основами 

педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 

Лекция. Форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции - анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. 

Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, 

сексуальное воспитание в семье - некоторые темы родительских конференций. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум. Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки. Цель - ознакомление родителей с новыми программами 

по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации. Обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 



консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Клуб психологической поддержки родителей. Встречи родителей с 

психологом, организация ролевых игр по различным семейным проблемам, 

консультирование. 

Клуб выходного дня. Организация совместных спортивных мероприятий с 

родителями и детьми в выходные дни, совместные экскурсионные поездки по 

историческим и православным местам, организация экологических походов. 

Посещение семьи. Индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание. Форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. Классные родительские собрания 

проводятся 4 раза в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы 

класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

Родительские чтения. Очень интересная форма работы с родителями, 

которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские 

чтения можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале 

учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые 

их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С 

помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, 

в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают 

рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 

родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса 

и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера. Форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в 

год без присутствия детей. Родительский вечер - это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров 

могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и 



слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг - это активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От этого 

эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские 

тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он 

должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как 

правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время 

ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель - 

сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь. 

6. Взаимодействие с социальными партнерами 

Школа осуществляет социальное партнерство по следующим направлениям: 

• организация спортивно-оздоровительной деятельности, 

• оказание медицинских услуг и просветительских в части профилактики 

здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

• проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

• защита прав и интересов несовершеннолетних, оказание им социальной и 

правовой помощи, организация досугово-развлекательной деятельности. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

К организации деятельности школы привлекаются жители, а также специалисты 

различных организаций, учреждений и фондов: УСЗН г. Якутска, служба 

профориентации Республиканского социально-реабилитационного центра, с управой 

«Строительный округ», а именно с общественным советом по социальной поддержке 

населения Строительного Округа, которым руководит Сизых Николай Иннокентьевич; 

Государственный Русский театр им. А.С. Пушкина, Государственный цирк РС(Я) им. 

Расторгуевых, БФ «Харысхал», Управлением молодежи города Якутска, Молодежный 

центр «Арена 31», Общественная организация «Город добра», театр «Туйэркэн» 

(студенты 1 курса АГИКИ),  волонтерское движение СВФУ, ДОСААФ, ЯРНД, ЯРПНД, 

Центр охраны здоровья семьи и репродукции, КПК «Аргыскредит», ГБПОУ РС (Я) 

"ЯФЭК" ,ЯРЦ по профилактике и борьбе со СПИД, СМАРТ-библиотека, Книга-03, 

специализированная библиотека для пенсионеров и инвалидов .  

 

7. Использование информационно-коммуникационных средств: 

- использование средств для организации учебных занятий, внеурочных 

мероприятий и внешкольной деятельности; 

- создание внутришкольного информационного пространства, которое 

предусматривает определение средств и механизмов разъяснения учащимся 

волнующих их вопросов, обеспечение доступа к современным детским 

периодическим изданиям, 

телевизионным программам, сети «Интернет» и другим информационным 

 



источникам; 

- формирование у детей информационной культуры, умения работать с 

информацией (отбирать нужные источники), включаться в творческую 

информационную деятельность, издание детских газет и т. п.; 

- изучение информационных интересов и потребностей обучающихся и 

регулирование информационных воздействий на детей; 

- информационное обеспечение семьи и родителей. 

 

8. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Задачи: 

- осознать необходимость организации деятельности на основе новых подходов, 

изложенных в ФГОС ООО; 

- сформировать у педагогов потребность критически переосмыслить 

имеющийся профессиональный опыт, определить и реализовать свой потенциал 

для профессионального роста и развития, перестройки своих сложившихся 

позиций и установок с учетом требований времени; 

- освоить систему знаний об эффективных технологиях, способах и средствах 

воспитания и организации учебно-воспитательной работы; 

- сформировать значимые профессионально-педагогические умения и навыки. 

Система мероприятий: 

- курсовая подготовка, 

- создание профессиональных объединений, творческих групп по вопросам 

воспитания и социализации учащихся, 

- организация семинаров, 

- тьюторское сопровождение учащихся, 

- трансляция положительного опыта на уровне муниципалитета и региона. 

Содержание и формы обучения педагогов: 

- коллективные и групповые занятия, тренинги, дискуссии, мастер-классы, 

- деловые, имитационные, организационно-деятельностные игры, 

- выполнение практических заданий, проигрывание проблемных ситуаций 

- и другие активные методы обучения, где проявляются и формируются позиция, 

умения и навыки решения актуальных проблем. 

 

9. Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

деятельности по воспитанию и социализации подростков 

- приобретение научно-методических пособий, методических рекомендаций, 

периодических изданий; 

- разработка актуальных для коллектива вопросов проблемными группами; 

- привлечение к решению проблем учебно-воспитательной работы специалистов, 

научное консультирование; 

- участие представителей коллектива в деятельности региональных и 

муниципальных научно-методических коллективов (научно-исследовательских 

лабораторий, проблемных групп); 

- разработка нормативных документов, положений, определяющих организацию 

деятельности в учреждении, права, обязанности, ответственность субъектов 



воспитательного процесса. 

 
10. Изучение эффективности процессов воспитания и социализации 

Основные результаты воспитания и социализации учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты: 
• Уровень воспитанности 

• Уровень социализированности 
• Уровень учебной мотивации 

• Уровень удовлетворённости учебным процессом (дети, родители) 
• «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения» 

• Занятость учащихся во внеурочной деятельности 
• «Напряженность адаптации» 

 

Качества 

личности 

Критерии 

Нравственный 

(ценностный) 

потенциал 

Восприятие и применение обучающимися таких ценностей: как 

«Родина», «доброта», «природа», «милосердие», «гуманность», 
Умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 
правила поведения в обществе 

Познавательный 

потенциал 

Приобщение к русской национальной культуре, создание у детей 
ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем их мире. Что такое семья. Отношения в семье. 
Православные традиции семьи. Что такое храм, божий дом. 

  
Эстетический 

потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природе и социальной среде, наличие личностного (собственного, 
индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к 

окружающему миру. Знакомство с основами православной культуры. 

Физический 
потенциал 

Пропаганда здорового образа жизни. Раскрытие понятий «здоровье», 

«образ жизни», «режим дня», «вредные привычки», «правильное и 
полезное питание» 

Психо- 

эмоциональный 

потенциал 

Формирование и привитие навыков психического здоровья, навыков 

бесконфликтного общения и позитивного поведения в кризисных, 
стрессовых ситуациях, навыков психоэмоционального 

саморегулирования своим поведением 

 

 
 

2.4.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении  программы 5 класса. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 



— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в коррекционном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении  программ. 

Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими  адаптированной основной 

образовательной программы 5 класса; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы  5 класса, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 



— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении адаптированной основной образовательной программы; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 



— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы  может реализовываться школой как совместно с 

другими образовательными и иными организациями. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких  

образовательных организаций (школа, государственные образовательные учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 

выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители 

(законные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации 

программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 



образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

                                                Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

                                 Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и дефектолога. 

                                            Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной образовательной программы, коррекции недостатков их физического 

и (или) психического развития в штатное расписание  учреждения введены ставки 

педагогических (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального 

педагога). Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива  учреждения. Для этого работники учреждения, занимающиеся 



решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья на 

постоянной основе раз в три года проходят подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, т.к. педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

                              Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

                                  Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,  с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 
 

                                 Программы коррекционных занятий 

 

Коррекция недостатков развития 

Актуальность программы обусловлена соответствием её содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и направлена на формирование и сохранение 

психологического здоровья младших подростков. 

Переход из младшей школы в среднюю - важный момент в жизни школьника. В пятом 

классе для детей многое оказывается новым: учителя, форма обучения, которая в 

средней школе становится предметной, а иногда и одноклассники. Кроме того, нередко 

дети переходят из одного здания школы в другое, тогда им приходится привыкать еще 

и к новому помещению. 

Пятиклассникам в школе и интересно, и тревожно: хочется быть активными, умными и 

независимыми, нужными и успешными, хочется, чтобы новый учитель оценил и 

увидел все самое лучшее в них. 

Насколько легко и быстро младший подросток приспособится к условиям средней 

школы, зависит не только и не столько от его интеллектуальной готовности к 

обучению. Важно, чтобы были сформированы умения и навыки, определяющие 

успешность адаптации: 

o умение осознавать требования учителя и соответствовать им; 



o умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

o умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

o навыки общения и достойного поведения с одноклассниками; 

o навыки уверенного поведения; 

o навыки совместной (коллективной) деятельности; 

o навыки самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

o навыки самоподдержки; 

o навыки адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

Предлагаемая программа направлена на формирование этих навыков и на создание 

благоприятных условий для их дальнейшего развития. 

В программе значительное место уделено формированию навыков осознания 

требований учителя, навыков уверенного поведения, оценки собственных 

возможностей и способностей, а также работе с негативными эмоциональными 

состояниями. 

Цель – социальная адаптация в среднем звене, развитие социально-личностной сферы 

детей младшего подросткового возраста при переходе в среднее звено, формирование и 

развитие универсальных учебных действий (УУД). 

В соответствии с целью сформулированы задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес 

к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Способствовать успешной адаптации подростков в средней школе. 

В процессе занятий применяются различные методические приемы: 

· Групповая дискуссия; 

· Чтение литературы; 

· ролевая игра; 

· интеллектуальные задания; 

· игры, направленные на развитие воображения; 

· задания с использованием терапевтических метафор; 

· задания на формирование «эмоциональной грамотности»; 

· коммуникативные игры; 

· когнитивные методы; 

Уроки коррекции недостатков развития рассчитаны на учащихся 5 класса. Это 

позволяет вести занятия с учетом возрастных и психологических особенностей детей 

одного возраста, определить методику проведения занятий. 

Программа составлена на основе Программы «Тропинка к своему Я» (уроки 

психологии в 5- 8 классах), автор – Хухлаева О.В. и программы уроков психологии 

автор Микляева А.В. «Я-подросток». 

Программа по коррекции недостатков развития рассчитана на 1 год и направлена на 

сохранение психического здоровья детей. Уроки проводятся один раз в неделю. 

Программа групповых занятий для подростков должна обеспечить, с одной стороны, 

формирование психологического здоровья в соответствии с его трехкомпонентной 

структурой, а с другой – выполнение возрастных задач развития. Основные 



направления групповой работы: аксиологическое, инструментальное, потребностно-

мотивационное и развивающее. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. 

Он предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с 

миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем 

мире и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей 

самореализации. 

Методы и техники, используемые в программе 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

-групповой – организация работы в группе; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Средства обучения -это средства воспитания, выбор которых определяется 

содержанием, формой внеурочной деятельности: 

- беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу; 

- упражнение; 

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа); 

- методы игры в различных вариантах; 

- составление плана. 

Принципы работы группы: 

Принцип добровольного участия в работе группы. Он касается как выполнения 

отдельных упражнений, так и участия в занятиях в целом. 

Принцип обратной связи. В процессе занятий создаются условия, обеспечивающие 

готовность детей давать обратную связь другим детям и ведущему тренинга, а также 

принимать ее. 

Принцип самопознания. В содержании занятий предусматриваются упражнения, 

помогающие ребенку самостоятельно познавать особенности своей личности. 

Принцип равноправного участия. В соответствии с этим принципом необходимо 

создавать условия для равноправного межличностного общения детей на занятиях. 



Принцип психологической безопасности. Упражнения не должны пугать и 

настораживать детей. 

Структура занятия 

Каждое занятие начинается ритуалом приветствия, выполняющим функцию 

установления эмоционально-позитивного контакта психолога с ребенком и 

формирования у ребенка направленности на сверстников, и завершается ритуалом 

прощания. Эти процедуры сплачивают детей, создают атмосферу группового доверия и 

принятия. 

Разминка включает упражнения, которые помогают детям настроиться на работу, 

повышают уровень их активности и способствует формированию групповой 

сплоченности. 

Обсуждение домашнего задания проводится после (иногда вместо) разминки и 

способствует закреплению пройденного материала. 

Основная часть занятия включает в себя психотехнические упражнения, игры и 

приемы, направленные на решение основных задач тренинга. 

Обсуждение итогов занятия, или рефлексия является обязательным этапом и 

предполагает эмоциональную и смысловую оценку содержания занятия в ходе 

заключительного обсуждения. Соблюдение подобной структуры занятий, привыкание 

к ней детей помогает им войти в новую деятельность и сформировать соответствующие 

ожидания. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; регулятивные действия, 

обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности. Познавательные 

универсальные действия включают общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем; коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Общие ожидаемые результаты: 

· Учащиеся должны уметь выражать свое эмоциональное состояние; 

· контролировать свое поведение; 

· оценивать свои потенциальные возможности; 

· уметь понимать себя и других; 

· уметь снимать эмоциональное напряжение; 

· уметь принимать помощь и приходить на помощь; 

· уметь выходить из конфликтных ситуаций. 

· Улучшатся навыки общения детей друг с другом. 

· Дети станут более доброжелательны друг к другу. 

· Улучшится социометрический статус некоторых учащихся. 

· Развитие детей, формирование УУД. 



Для отслеживания результатов целесообразно провести диагностическое исследование, 

включающее в себя социометрию, тест ЦТО, карту наблюдений за поведением ребёнка. 

Программа тренинга рассчитана на 34 занятий по 20 минут. Занятия поводятся 1 раз в 

неделю. 

                            Коррекция развития интеллектуальных способностей 

Программа  «Коррекционное развитие  интеллектуальных  «способнностей» 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   

методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ 

книга, 2011 г.  

Данная программа представляет собой  систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся 5  классов  

В пятом классе 34 часа (1 раз в неделю) 

        Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2.  В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов.   

4.  В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы факультатива, воспитательного результата положены методики, 

предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

5.  При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной 

деятельности учащихся по каждой теме. 

 

        

  Цель данной  программы: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 
  Основные задачи программы: 

1)  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)  развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3)  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4)  формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5)  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6)  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 



7)  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемых занятий является 

именно коррекционное  развитие  интеллектуальных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

I. Содержание  занятий по КРИС 

 

   В основе построения занятий лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков 

правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения 

и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и 

быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, 

сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

Материал  занятия в 5 классе рассчитан на 20 минут. Во время занятий у 

ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей 

личности. Данное занятие состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются  занимательные и доступные для понимания  задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно 

для школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 



осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 

выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых 

хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе 

плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить 

снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью, 

На занятиях используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, 

участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких 

учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

 Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

    Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в 

течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомляемой. 

  В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по 

каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве 

закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются 

с усложнением материала и решаемых задач.  

  Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, 

состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  рабочая тетрадь, альбом для  рисования учащихся; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из 

возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, 

направленных на развитие познавательных процессов у школьников с целью 

усиления  их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; 

проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В пособие включены 

специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие 

познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из 

учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и 

переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей, часть - 

составлена автором пособия. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести 



поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

Включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. 

Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 

развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа 

для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

задания геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами 

(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того 

предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в  классе является развитие мышления. С 

этой целью приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на 

их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять 

простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся 

комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование 

умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 

 

  Модель занятия: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

 Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является 

важной частью занятия по КРИС. Исследования ученых убедительно доказывают, 

что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: 

увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется 

решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

         Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 



невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они, же и подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей, памяти, внимания, воображения, мышления.  

       Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию 

этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы познавательной 

деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3- минуты) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только 

развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (12 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали 

или построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими 

фигурами. Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает 

ребятам рисовать предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. 

Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в 

декоративном рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую моторику кисти 

и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и попутное 

составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, 

работа над словом, словосочетанием, - это и способ развития речи, и овладение 

выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята 

одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение 

зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

     

II. Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения занятий   является формирование 

следующих умений:  

− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  



Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий  .  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией в тетради,альбоме. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Читать и пересказывать текст. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения программы   являются формирование 

следующих умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 



-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

    Формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся  по методикам Холодовой. О, Криволаповой Н.А. (результаты 

фиксируются у учителя); 

• Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

 

• Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.     

•       Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми.  

 

 

 

 

 

 

Предметными результатами в конце  изучения программы    

являются формирование следующих умений: 

1)дифференциация основных цветов путем выделения заданного цвета. 

2)Подбор цветных карандашей и палочек. 

3)Подбор идентичных геометрических фигур(квадрат, круг, прямоугольник 

треугольник, овал, многоугольник). 

4) Ориентировка в сторонах собственного тела и напротив сидящего. 

 

Предметными результатами в конце  изучения программы    

являются формирование следующих умений  

1)Уточнение и расширение представлений о временах года ;последовательность 

времени года; признаки времени года с выяснением причинно- следственной 

зависимости явлений природы . 



2) Уточнение и расширение представлений о времени суток (утро, день, вечер, 

ночь, признаки и порядок их следования) 

3) подбор идентичных фигур с учетом признаков величины, формы, толщины. 

4) определение расположения элементов предметов и частей тела у 

животных(колеса у автомобиля)Изображение предметов и животных на магнитной 

доске из элементов(человек, дом, корабль ,утка). 

 

Предметными результатами в конце  изучения программы    

являются формирование следующих умений: 

1)Сопоставление геометрических фигур. 

2)Построение различных геометрических фигур. 

3) Работа с часами(минуты, секунды) 

4)Определение последовательности исторических событий ,праздничных дат 

календаря. 

 

Выявление уровня развития внимания – 1 час 

Развитие концентрации внимания – 4 часа 

Тренировка слуховой памяти – 5 часов 

Тренировка зрительной памяти – 3 часа 

Развитие аналитических способностей – 6 часов 

Совершенствование воображения – 5 часов 

Развитие логического мышления – 3 часа 

Тренировка внимания – 4 часа 

 

 

 

                                                 Логопедическая коррекция 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он 

должен быть гармонично развит во всех сферах жизни. По данным мировой 

статистики, число речевых расстройств неуклонно растёт, поэтому актуальность 

проблемы своевременной коррекции речевых нарушений принимает глобальный 

характер. В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению 

количества неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. 

Наиболее многочисленную группу риска составляют ученики с ОВЗ. Логопедическая 

работа в школе с учащимися с ОВЗ является важным звеном в общей системе 

коррекционной работы. Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается 

на речевом развитии ребёнка. Недостатки речи у детей имеют сложную структуру и 

стойкий характер. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением 

звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании 

и словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у таких детей 

дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные ошибки, 

называемые дизорфографией не являются случайными и требуют квалифицированной 

коррекционной работы для их преодоления. Такую работу должен вести учитель-

логопед, а не учитель русского языка, незнакомый с речевой патологией. Только 

знание и понимание механизмов таких нарушений может привести к положительному 

результату в коррекционной работе. В связи с вышеизложенным основной 

практической задачей школьного логопеда является помощь учащимся с ОВЗ в 

овладении программным материалом по русскому языку. Программа составлена для 

учащихся 5 классов с ОВЗ (ЗПР), обучающимся по адаптированным программам. 

Цель программы: 



- провести коррекционное обучение с учащимися с ОВЗ 5-х классов по коррекции 

недостатков письменной речи 

Задачи коррекционного обучения: 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и 

активизации словаря учащихся; развития навыков словоизменения и словообразования; 

развития связной устной и письменной речи; 

- развить логическое и образное мышление; 

- развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 

Содержание программы: 

Программа рассчитана на весь курс обучения (5 класс), с часовой нагрузкой в 34 часа 

(1 раз в неделю) . 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их 

психофизического развития учитель-логопед организует групповые занятия. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной 

речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических 

процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные 

упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию 

внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие 

формированию полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных 

слов, их запись; восстановление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; 

самостоятельный поиск орфографических ошибок; запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый. 

Педполагаемые результаты. 

Результатом реализации программы должно быть: 

1.усвоение алгоритмов решения орфографических задач; 

2.усвоение способов запоминания словарных слов; 

3.сформированность грамматических, фонематических, морфологических, 

грамматических и морфемных представлений; 

4.орфографическая зоркость; 

5.умение ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать 

свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, обращаясь за помощью к 

учителю или сверстникам); 

6.умение произвольно регулировать свое внимание, вовремя включаться в 

деятельность, переключать внимание при смене видов работы; 

7.умение ответственно относиться к результатам своей учебной работы, адекватно 

оценивать его, осуществлять самоконтроль. 

Сформированность данных умений и навыков позволит обучающимся наиболее 

эффективно овладевать универсальными учебными навыками. Освоение программы 

предполагает развитие познавательных, коммуникативных, регулятивных и 

личностных УУД: 

Критерии сформированности универсальных учебных действий 

Виды действий Критерии сформированности 

Познавательные УУД 

Учебно- 

познавательные 

действия 1) Орфографическая зоркость ( умение видеть и предвидеть ошибкоопасные 

места; умение самостоятельно распознать ошибку и исправить ее, применив 

соответствующее правило) 2) Сформированность лексико-грамматических 

представлений( «языковая грамотность»: отсутствие аграмматизмов в устной и 

письменной речи, активный и пассивный словарь развит соответственно возрасту, 



умение грамматически и логически грамотно составлять устные монологи, писать 

сочинения и изложения, вести диалог) 3) Сформированность фонетико-

фонематических представлений( умение дифференцировать фонемы на слух, умение 

характеризовать их особенности, умение выполнять фонетический разбор, умение 

читать транскрипцию, умение переводить графемы в фонемы) 4) Сформированность 

морфемных представлений ( знания о морфемах русского языка, умение находить их, 

умение выполнять разбор слова по составу в соответствии с частеречной 

принадлежностью). 5) Сформированность морфологических представлений ( знания о 

самостоятельных и служебных частях речи, их характеристиках, особенностей 

написания и согласования друг с другом) 

Логические действия 1) Семантический и логический анализ текста, с целью выделения 

предложений,слов, орфограмм(умение операционально быстро находить « 

ошибкоопасные места и доказывать их присутствие) 2) Поиск адекватных алгоритмов 

решения орфографических задач( умение верно подбирать и применять 

орфографическое правило на письме) 3) Проверка и оценка выполненного действия ( 

умение правильно проверить и оценить свою работу) 

Моделирование Развитие знаково-символических учебных действий (умение 

оперировать знаково – символическими средствами) 

Личностные УУД 

Самоопределение 1) Внутренняя позиция школьника - положительное отношение к 

школе и логопедическим занятиям; - чувство необходимости учения; 

- адекватное представление о школе; 2)Самооценка (когнитивный компонент) - широта 

диапазона оценок; - социальная роль ученика; - адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего ученика; - осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; - осознание необходимости 

самосовершенствования. 3) Самооценка ( регулятивный компонент): Способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/ не успеха в учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

Смыслообразование Мотивация учебной деятельности; - сформированность 

познавательных мотивов; - интерес к новому; - интерес к поиску ошибок и их 

исправлению; - стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений. 

Регулятивные УУД 

Целеполагание Умение ставить цели и задачи по поиску ошибок и к решению на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Планирование Умение определять последовательность действий с учетом конечного 

результата ( составление алгоритма действия). 

Контроль внимания Умение обучающихся осуществлять контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эралона. 

Оценка учебной 

деятельности Умение обучающихся оценить то , что они уже умеют и знают, и то ,что 

еще им нужно изучить для дальнейшего обучения. 

Коррекция Умение внести коррективы в выбранный либо составленный план 

(алгоритм) действий. 

Коммуникативные УУД 

Взаимодействие 1.Уметь строить понятные для партнера высказывания. 2. Уметь 

обосновывать и доказывать свою точку зрения. 3. Уметь задавать вопросы. 4. Умение 

слушать собеседника. 5.Уметь позитивно относиться к процессу общения. 

Кооперация 1. Умение осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь. 2. Иметь навык 

конструктивного общения, взаимопонимания. 3. Уметь дружить, уступать, убеждать. 4. 

Уметь планировать общие способы работы. 



Интериоризация 1.Способность строить понятные для собеседника высказывания. 2. 

Умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности. Рефлексия своих действий ( полное отображение предметного 

содержания и условий осуществляемых действий). 

Тематическое планирование 

по логопедической коррекции 

для обучающихся 5-х классов с ОВЗ 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

1 Логопедическое обследование устной речи 1 

2 Обследование состояния письменной речи 1 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

4 Гласные после шипящих и Ц. 1 

Согласные звуки 

5 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях ( на конце и в середине слова) 

1 

6 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных двумя способами: 

гласными второго ряда и мягким знаком. 1 

7 Разделительный мягкий знак. 1 

8 Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного мягкого и твёрдого 

знаков. 1 

9 Непроизносимые согласные. 1 

10 Двойные согласные. 1 

11 Двойные согласные. 1 

Морфемика и словообразование 

12 Основа слова и окончание. 1 

13 Корень слова. Однокоренные слова. 1 

14 Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. Слова с приставками, 

противоположными и близкими по значению. 1 

15 Суффикс. Образование качественных прилагательных с помощью различных 

суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -оват-, -еват-). 1 

16 Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, -ян-, -ск-, -енн-). 1 

17 Образование притяжательных прилагательных (-инн-, …). 1 

Словоизменение 

Имя существительное 

18 Изменение существительных по числам. 1 

19 Изменение прилагательных по числам. 1 

20 Изменение существительных по падежам, в том числе существительных на –ии, -ие, 

-ия (В.п., Р.п., Т.п.) 1 

21 Изменение существительных по падежам, в том числе существительных на –ии, -ие, 

-ия (Д.п., П.п.) 1 

Имя прилагательное 

22 Род имён прилагательных. 1 

23 Изменение прилагательных по числам 1 

24 Согласование прилагательных с существительными в роде. 1 

25 Согласование прилагательных с существительными в числе. 1 

26 Изменениепо падежам прилагательных с основой на шипящие –ц, -ий, -ья, -ье, -ов, -

ин. 1 

Глагол 

27 Изменение глаголов по временам. 1 

28 Изменение глаголов по числам. 1 



29 Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 1 

30 Согласование глаголов с существительными в числе. 1 

31 Согласование глаголов прошедшего времени с именем существительным 1 

Развитие анализа структуры предложения 

32 Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения 1 

33 Обращение. 1 

34 Прямая и косвенная речь. 1 

35 Логопедическое о 

                                     Математика в вопросах и ответах 

Пояснительная записка 

Материалы для рабочей программы ориентированы на учащихся 5 классов с ЗПР и 

составлены на основе: 

� Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного 

o общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. 

� «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2014. 

Составитель Т. А. Бурмистрова; 

� федерального перечня учебников, утвержденных приказом Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях в 2015-2016 учебном году; 

� авторской программы С.М. Никольского и др. 

Программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

Математика» 5 класс. Авт.: С.М. Никольского и т.д. 

Этот учебный комплект выбран с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия 

детей с ЗПР. Оно содержит в доступной форме изложенный теоретический материал, 

практические задания, представленные в нем, позволяют осуществлять 

дифференцированный подход в обучении. 

Общая характеристика 

Специфика общеобразовательных курсов в классах VII вида заключается в их 

практической и коррекционной направленности. Следовательно, основными целями 

данных занятий являются овладение учебным предметом на практическом уровне, 

расширение их знаний об окружающем мире и развитие навыков планирования своей 

деятельности, контроля и самоконтроля. 

Психические и физиологические особенности обучающихся специальных 

(коррекционных) классов VII вида предусматривают построение занятий на основе 

посильных заданий практической направленности, использовании игровой формы при 

проектировании уроков. 

Данная коррекционно - развивающая программа по математике 5 класса составлена по 

итогам психолого-педагогической диагностики, на основе индивидуальных планов 

развития учащихся. В результате диагностики выявлено, что у детей с нарушением 

психического развития снижены все виды памяти, внимания и процессы мышления, а 

также имеются пробелы в знаниях. В ходе занятий учащиеся: закрепляют все действия 

с натуральными числами и обыкновенными дробями; решают задачи ;закрепляют 

умения строить и измерять углы, строить другие фигуры и находить их площадь. 

Ввиду психологических особенностей детей, основными направлениями 

коррекционной работы являются следующие: 

- развитие различных видов мышления; развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями); 



- развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике; 

- расширение представлений об окружающем мире; коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Направление работы: компенсация пробелов в знаниях. 

Цель: ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по пройденным темам, 

индивидуальная коррекция пробелов общего развития, направленная подготовка к 

усвоению учебного материала. 

Задачи: 

� Закрепить умение выполнять все действия с натуральными числами; 

� Совершенствовать вычислительные навыки и навыки применять таблицу 

умножения; 

� Развивать мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение) 

посредством работы со схемами и таблицами; 

� Развивать память и внимания путем повторения правил; 

� Повышение мотивации к учебной деятельности посредством поддержания ситуации 

успеха (посильные задания, опора на имеющийся опыт). 

� Развитие стремления совершенствовать практические умения по применению 

полученных знаний. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа, реализуется учителем математики на 

индивидуальных коррекционных занятиях 1 раз в неделю продолжительностью 20 

минут. 

Формы работы, применимые на занятиях – индивидуальная и групповая. 

Технологии обучения: личностно-ориентированные; мультимедиа технология; 

проблемное обучение; здоровьесберегающие; ИКТ технология и т.д. 

Планируемые результаты освоения курса коррекционных занятий 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 



1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

· регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

· познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 



1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

· коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных гео-метрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 



2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач 

с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов 

и явлений. 

Содержание обучения. 

1. Натуральные числа и нуль – 11ч 

Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы 

сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. 

Деление нацело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах: об их 

сравнении, сложении и вычитании, умножении и делении, добиться осознанного 

овладения учащимися приемами вычислений с применением законов сложения и 

умножения, развивать навыки вычислений с натуральными числами. Выполнять 

деление с остатком. Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения 

«больше (меньше) на … (в…); на известные зависимости между величинами 

(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе задачи на 

части). Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

(умножение и деление). 

II. Измерение величин – 5ч 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Углы, 

измерение углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный параллелепипед. 

Единицы площади, объема, массы, времени. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Основная цель - систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и 

единицах измерения величин, продолжить их ознакомление с геометрическими 

фигурами и с соответствующей терминологией. 

III. Делимость натуральных чисел – 4ч 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основная цель - познакомить учащихся со свойствами и признаками делимости, 

сформировать навыки их использования. 

IV. Обыкновенные дроби –13 ч. 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. 

Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия 

с ними. Представление дробей на координатном луче. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения 

выражений, содержащих обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на 

сложение и вычитание, на умножение и деление дробей, задачи на дроби, на 

совместную работу арифметическими методами. 

Русский язык в вопросах и ответах 

Программа коррекционного занятия «Русский язык в вопросах и ответах» для 5 

класса ориентирована на учащихся 5 класса с ЗПР и составлена в соответствии с: 



- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями от 31.12.2015 № 1577); 

- основной образовательной программой основного общего образования МОКУ 

С(К)ООШ № 22 (VII вида). 

Содержание реализуется с помощью учебника для общеобразовательных учреждений в 

2-х частях, «Русский язык» 5 класс / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова 

и др. – М.: Просвещение, 2018г. 

Объем программы. 

Программа рассчитана на 34 часа (34 учебных недель по 1 часу) 

Срок реализации программы – 2020 -2021 учебный год. 

Общая характеристика 

Специфика общеобразовательных курсов в классах VII вида заключается в их 

практической и коррекционной направленности. Следовательно, основными целями 

данных занятий являются овладение учебным предметом на практическом уровне, 

расширение их знаний об окружающем мире и развитие навыков планирования своей 

деятельности, контроля и самоконтроля. 

Психические и физиологические особенности обучающихся специальных 

(коррекционных) классов VII вида предусматривают построение занятий на основе 

посильных заданий практической направленности, использовании игровой формы при 

проектировании уроков. 

Данная коррекционно - развивающая программа по русскому языку составлена по 

итогам психолого-педагогической диагностики, на основе индивидуальных планов 

развития учащихся. В результате диагностики выявлено, что у детей с нарушением 

психического развития снижены все виды памяти, внимания и процессы мышления, а 

также имеются пробелы в знаниях. В ходе занятий учащиеся: закрепляют все 

изученные материалы по разделам синтаксису и пунктуации, фонетике и орфографии, 

морфемике и лексикологии, морфологии. 

Ввиду психологических особенностей детей, основными направлениями 

коррекционной работы являются следующие: 

- развитие различных видов мышления; развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

- развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 

анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике; 

- расширение представлений об окружающем мире; коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Направление работы – компенсация пробелов в знаниях. 

Цель: ликвидация пробелов в знаниях учащихся по русскому языку по пройденным 

темам, индивидуальная коррекция пробелов общего развития, направленная 

подготовка к усвоению учебного материала. 

Задачи: 

- повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка; 

систематизировать и обобщить полученные знания; - заинтересовать учащихся 

предметом, мотивировать их на самостоятельные дополнительные занятия языком; - 

совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и 



коммуникативные навыки учащихся. Формы работы: сочетание индивидуальной, 

групповой и фронтальной форм работы. Технологии обучения: личностно-

ориентированные; мультимедиа технология; проблемное обучение; 

здоровьесберегающие; ИКТ технология и т.д. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

· чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

· любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

· устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

· интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

· интерес к изучению языка; 

· осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

· самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

· самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

· самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

· работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

· в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

· самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

· пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

· извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

· владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

· перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

· излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

· пользоваться словарями, справочниками; 

· осуществлять анализ и синтез; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

· уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

· уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

· уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 



· уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

· уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

· осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

· оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

· адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

· выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в пятом классе обучающиеся 

научатся: 

· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

· владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

· владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

· использовать знание алфавита при поиске информации; 

· различать значимые и незначимые единицы языка; 

· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

· классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

· членить слова на слоги и правильно их переносить; 

· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

· проводить морфемный анализ слов; 



· проводить лексический анализ слова; 

· опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

· опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

· проводить морфологический анализ слова; 

· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

· находить грамматическую основу предложения; 

· распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

· использовать орфографические словари. 

Содержание 

Синтаксис. Пунктуация. 8ч 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные 

и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами 

в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Фонетика. Орфография. 6ч Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Лексикология. 6ч Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 



Морфемика. 6ч Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных 

в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфология. 8ч 

Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол 

                                                 3. Организационный раздел АООП 

3.1. Учебный план 5 класса 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:    

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г №1312»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа ООО, принятая Решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

№ 1/15 от 08.04.2015 г.  

Основной целью учебного плана 5-х классов является:  

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности;  

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки.  

В учебном плане 5-х классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Основными задачами учебного плана для 5-х классов являются:  

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования; обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; соблюдение 

государственных образовательных стандартов;  



- введение в учебные программы национально-регионального компонента; 

сохранение целостности каждой системы обучения;  

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни).  

Режим работы  осуществляется по 6-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для 5- х классов составляет 34 учебных недель, 

продолжительность урока составляет 40 минут. Учебный план, режим работы школы 

обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и использование компонента образовательной 

организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном 

плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В 5-х классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения 

обучающимися образовательных программ, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года.  

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом, Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, формирование здорового образа жизни, 

знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей: филология (русский 

язык, литература); иностранный язык (английский язык); математика и информатика 

(математика, алгебра, геометрия, информатика); общественно-научные предметы 

(история, география); естественно-научные предметы (биология); искусство (музыка, 

изобразительное искусство); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

технология (технология).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится 5 часов. Часы распределены следующим образом: 

- 1 час на изучение предмета «Информатика» 

- 1 час на изучение предмета «ОБЖ» 

- 1 час на изучение предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

- 1 час – на коррекционное занятие «Математика в вопросах и ответах» 

- 1 час – на коррекционное занятие «Русский язык в вопросах и ответах». 



Национально - региональный компонент учебного плана представлен курсом 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)». Изучение данного предмета 

направлено на развитие знаний и представлений обучающихся о крае, в котором они 

временно или постоянно проживают; на формирование способностей к социально-

культурной интеграции и самоопределению; на воспитание уважения к культуре 

народов Республики Саха (Якутия). Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализована через включение в рабочую 

программу «Культура народов РС(Я)» и должна обеспечить знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательного 

процесса модель внеурочной деятельности определена как оптимизационная.  

Цели внеурочной деятельности: 

 - Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей.  

- 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.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. Внеурочная деятельность на базе 

образовательного учреждения реализуется в соответствии с требованиями Стандарта 

через системы неаудиторной занятости по следующим направлениям:  

- общекультурное; 

 - общеинтеллектуальное; 

- интеллектуальное; 

 - духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- социальное.  

 

 

          Учебный план на 2020-2021 учебный год для 5-х классов  

                  с русским языком обучения по ФГОС Вариант 2 

 

     

      Предметные области 

    

       Учебные предметы 

Количество часов за неделю 

                   5 класс 

                                                      1. Обязательная  часть 

       Филология Русский язык                    5 

Литература                    3 



Иностранный язык                    3 

Математика и информатика Математика                    5 

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История                     2 

География                    1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология                     1 

Искусство Музыка                    1 

ИЗО                    1 

Технология Технология                    2 

Физическая культура  и  

ОБЖ 

ОБЖ                     

Физкультура                     3 

                                               Итого по обязательной части:                          27 

      2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса          5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной неделе          32 

                                           3. Внеурочная  деятельность 

Направления внеурочной деятельности                      5 

Коррекционные занятия                      3 

Итого по внеурочной деятельности                      8 

Всего:                     40 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на нее в 

учебном плане отводится 5 часов. Часы распределены следующим образом: 

- 1 час на изучение предмета «Информатика» 

- 1 час на изучение предмета «ОБЖ» 

- 1 час на изучение предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия)» 

- 1 час – на коррекционное занятие «Математика в вопросах и ответах» 

- 1 час – на коррекционное занятие «Русский язык в вопросах и ответах». 

Национально - региональный компонент учебного плана представлен курсом 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)». Изучение данного предмета 

направлено на развитие знаний и представлений обучающихся о крае, в котором они 

временно или постоянно проживают; на формирование способностей к социально-

культурной интеграции и самоопределению; на воспитание уважения к культуре 

народов Республики Саха (Якутия).  

 

3.1.1.План внеурочной деятельности 

Понятие внеурочной деятельности и ее основные задачи 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 



основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся, осуществляется во второй половине 

дня, используется в формах, отличных от урочной системы обучения и объединяет все 

виды деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. 

      Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития  

личности: 

      - спортивно-оздоровительное, 

      - социальное, 

      - интеллектуальное, 

      - общекультурное 

    - духовно-нравственное. 

В таких формах как экскурсии, кружки, секции, соревнования, клубы, студии, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность направлена на закрепление и практическое 

использование отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

 

Организационная модель внеурочной деятельности 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

-деятельность иных педагогических работников. 

Опираясь на базовую модель, в школе выбрана оптимизационная 

модельорганизации внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-психолог 

и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



              Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной  

образовательной программы основного общего образования пространстве гибко и 

оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность 

свободного выбора курсов и дисциплин. 

             Структура внеурочной деятельности 

 

              Название Количество 

занятий в неделю 

        Обоснование 

                                                           Общекультурное направление 

«Поделки-рукоделки»               1 Воспитание интереса и любви к 

ручному творчеству, 

вовлечение детей в активную 

творческую деятельность, 

сформирование навыков и 

умений работы с материалами 

различного происхождения; 

обучение изготовлению 

поделки из различных 

материалов. 

                                                         Интеллектуальное направление 

«Мастер презентаций»               1 Развитие у учащихся 

личностного самоопределения 

и самореализации по 

отношению к стремительно 

развивающимся 

информационным 

мультимедийным технологиям 

и ресурсам. 

 

                                                       Духовно-нравственное направление 

 «Золотой ключик»               1 Совершенствование 

художественного вкуса 

учащихся, воспитание 

нравственных и эстетических 

чувств, научить чувствовать и 

ценить красоту. 

 

                                                  Спортивно-оздоровительное направление 

Военно- патриотический клуб 

«Русичи» 

              1 Создание условий, 

способствующих 

патриотическому, физическому, 



интеллектуальному и 

духовному развитию личности 

юного гражданина России, его 

лидерских качеств. 

 

                                                               Социальное направление 

«Точка роста»               1 Социализация учащихся в ходе 

рефлексии и самооценки 

динамики личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов урочной и 

внеурочной деятельности; 

способствовать становлению 

индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся через включение 

проектную деятельность во 

внеурочной среде. 

 

 

Программа кружка «Поделки-рукоделки» 

 

Программа разработана на основе Примерной программы внеурочная деятельность 

школьников. Программа кружка «Поделки - рукоделки»  разработана для занятий с 

учащимися 5х классов ,1 час в неделю, 34 ч в год, в соответствии ФГОС основного 

общего образования. В процессе разработки программы главным ориентиром стала 

цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию 

истории материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду. 

Актуальность изучаемой деятельности: 

Данная программа позволяет создать условия для самореализации личности ребёнка, 

выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится формированию 

культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и 

времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. 

Нормативно-правовые документы по организации внеурочной деятельности: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 

года, регистрационный номер 19993). 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 



Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ; 

Цель программы: воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать 

детей в активную творческую деятельность, сформировать навыки и умения работы с 

материалами различного происхождения; обучить изготавливать поделки из различных 

материалов. 

Задачи кружка: 

-научить детей основным техникам изготовления поделок; 

-развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

-воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 

аккуратность; 

-привить интерес к народному искусству; 

-обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей 

материалов; 

-организовать участие детей в выставках, конкурсах  детского творчества. 

-развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

-развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер; 

-развивать пространственное воображение; 

-осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;  

-воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному искусству;  

-добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

-учить самостоятельно оценивать свои действия по различным показателям: чувства, 

которые вызывает работа, количество изделий, новые идеи (творчество), аккуратность, 

способ действия, сложность, композиция. 

-формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место; 

-способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.                                                                                                                                           

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.                                 

Формирование  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.                                                                                                                                             

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.                                                

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлении о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.                                                                         

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.                                              

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.         

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.                                                   



Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.                    

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов.                                                            

Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач           Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждения, отнесения к 

известным понятиям.                Готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

Предметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.                                                                                                                           

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как предмете 

предметно-преобразующей деятельности человека.                                                      

Приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;                            

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

Организация деятельности кружка. 

Кружок комплектуется из учащихся 5 класса. Режим работы кружка –                                           

1 занятие в неделю.. 

Структура программы 

Программа кружка «Поделки - рукоделки» основана на принципах 

природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности, 

доступности и тесной связи с жизнью. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания 

и технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

В программу включены следующие разделы:  

✓ Работа с бумагой 

✓ Остров ненужных вещей 

✓ Работа с природным материалом. 

✓ Творческий проект 

✓ Выставки, экскурсии, праздники. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму:                                        

Исторический аспект                                                                                                                                  

Связь с современностью                                                                                                                      

Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий                         

Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных).         

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас 

детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, 



дается как перед практической частью, так и во время работы. При выполнении 

задания перед учащимися ставится задача определить назначение своего изделия. С 

первых же занятий дети приучаются работать по плану:              Воплощение в 

материале                                                                                                                       

Выявление формы с помощью декоративных фактур.                                                                      

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок.                                                                    

Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного 

искусства. 

Формы и  методы 

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

-   Практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

-   Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов; 

-  Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация, 

викторина; 

- Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.  

Дидактический материал:  

Журналы, статьи, публикации с описанием техники изготовления изделия из бумаги и 

природного материала. Чертежи, схемы, эскизы будущих изделий. 

 

Программа кружка «Мастер презентаций» 

 

В период перехода к информационному обществу одним из важнейших 

аспектов деятельности человека становится умение оперативно и качественно работать 

с информацией, привлекая для этого современные средства и методы. Это добавляет 

новую цель в образовании – формирование уровня информационной культуры, 

соответствующего требованиям информационного общества. Наиболее полно 

реализовать поставленную цель, призвана образовательная область «информатика».  

Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и использования 

другими людьми - одно из условий образовательной компетентности ученика, 

мультимедийные презентации наиболее популярное и доступное средство 

представления текстовой, графической и иной информации. 

Основа занятий компьютерного кружка по информатике – личностная, 

практическая и продуктивная направленность занятий. Для этого учащимся 

предлагается осваивать способы работы с информацией – анализировать информацию, 

самостоятельно ставить задачи, структурировать и преобразовывать информацию в 

мультимедийную форму, использовать ее для выпуска школьной газеты. 

Содержание программы предусматривает развитие навыков у учащихся работы 

с текстом, с фотографиями, с мультимедийными презентациями. Так как данный 

кружок предлагается преподавать для учащихся 5 классов, то необходимо учитывать 

возможности и особенности учащихся данного возраста. Поэтому занятия в кружке 

включают в себя, сначала практическое освоение техники создания рисунков, 

обработки фото, текста, затем создание мультимедийных слайдов и презентаций для 

подготовки материала для выпуска школьной газеты. Каждый учащийся создает 

личностно значимую для него образовательную продукцию – сначала простейшие 

мультимедийные презентации. 

В результате освоения курса компьютерного кружка ученик овладевает необходимым 

инструментарием и способами его применения. Курс поможет в деловой жизни, как 

ученику, так и взрослому человеку при создании сообщений, новостей, конкурсов,  

объявлений. 



Цель компьютерного кружка – развитие у учащихся личностного самоопределения и 

самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным 

мультимедийным технологиям и ресурсам. 

Задачами компьютерного кружка являются: 

• стимулирование познавательной деятельности обучающегося; 

• развитие коммуникативных навыков у учащихся; 

• развитие творческих способностей личности обучающегося; 

• поддержание стремления к самостоятельной деятельности и самообразованию; 

• развитие практических навыков по использованию приложения MS PowerPoint; 

• сбор материала у учащихся,  учителей, а также в сети Интернет. 

Методы обучения 

Основная методическая установка курса – обучение школьников навыкам 

самостоятельной, индивидуальной работы по практическому созданию проектов. 

Преобладающий тип занятий – практикум. Все задания курса выполняются с помощью 

персонального компьютера в приложениях Power Point. На практических занятиях 

можно реализовать принцип межпредметных связей, что послужит закреплению 

знаний и умений, полученных учеником на других школьных предметах. 

Форма занятий направлена на активизацию познавательной деятельности, на развитие 

творческой активности учащихся. 

 

Планируемый результат 

Результатом деятельности учащихся является выпуск школьной газеты, которая 

согласно плану будет выпускаться один раз в месяц. Школьная газеты будет содержать 

такие рубрики: «Классные вести», «Внимание : КОНКУРС!», «Как хорошо учиться в 

школе!», «Гость номера», «Островок безопасности», «По секрету всему свету!», 

«Здоровым быть здорово!», «Поздравляем!» и др. Данная работа во многом 

определяется воображением, художественным вкусом, нестандартным видением 

предмета. Учащиеся в результате кружковых занятий научатся работать с текстом, с 

фотографиями, создавать мультимедийные презентации.  

В результате курса занятий учащиеся должны знать: 

• назначение и основные возможности приложения  Power Point; 

• основные элементы интерфейса, назначение панелей; 

• этапы создания проектов; 

• технологию работы с каждым объектом проекта; 

• способы оформления проектов и слайдов; 

• операции сортировщика слайдов; 

• назначение управляющих кнопок. 

Учащиеся должны уметь: 

• изменять настройки проекта и слайда; 

• создавать фон, создавать текст, вставлять рисунок в слайд; 

• настраивать анимации текста, рисунков; 

• добавлять эффекты мультимедиа (вставка звука и видеоклипов в презентацию). 

• создавать презентации из нескольких слайдов; 

• вставлять схемы, таблицы, диаграммы; 

• работать с сортировщиком слайдов; 

• создавать управляющие кнопки в презентации. 

Благодаря газете,  дети познакомятся с профессией журналиста, научатся 

находить  в обыденной жизни необычные и незабываемые моменты. Газета сближает, 

объединяет школьников  и взрослых   в одно целое.   Ребята  открывают в 

своих  одноклассниках  таланты и  радуются за успехи  учеников  и учителей нашей 

школы. 

 



Программа кружка «Золотой ключик» 

 

Коренные изменения, происходящие в наше время в обществе, диктуют потребность в 

воспитании творческой, образованной, активной и дееспособной личности, и 

внеурочная работа является одним из важнейших способов достижения этой цели. 
 Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Занятия театральной деятельностью детей с ОВЗ 

дают положительную динамику в качественном развитии воображения , формировании его 

творческого компонента. Коррекционные возможности по отношению к детям с нарушениями 

развития связаны прежде всего с тем, что оно является источником новых позитивных 

переживаний ребенка, рождает духовные потребности и способы их удовлетворения  через 

театрализованную деятельность,  расширяет его социальный опыт, учит адекватному 

взаимодействию и общению в совместной деятельности. Кроме того, помогает установить с 

учащимися тесные контакты  в плане сотрудничества, являясь для педагога в то же время 

эффективным средством раскрытия учащегося и педагогического воздействия на него. Именно 

средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться 

достижениями отечественной культуры и искусства, способной к творческому труду, 

сочинительству, фантазированию. 

 

При планировании работы кружка учитываются основные цели: 

1.Показать роль театрализации как формы воздействия на процесс социализации 

и формирования личности  учащихся с ОВЗ. 
2.Коррекция нарушения эмоционально-волевой и  коммуникативной сферы учащихся, 

затрудняющие процесс успешной адаптации их в обществе. 
3. Познакомить с элементами сценической грамоты. 

4. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 

эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

5. Развить творческие способности школьников, их речевую и сценическую культуру, 

наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

6. Создать условия для саморазвития и развития личности ребёнка, выявление его 

творческого потенциала средствами театральной педагогики. 

 

 

Целеполагание определило задачи кружковой деятельности: 

1. Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного 

жанра, расширять общий и интеллектуальный кругозор 

2. Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость»; создание 

условий для развития индивидуальных способностей каждой личности, выявление 

способных и одаренных детей. 

3. Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. 

4. Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

5.  Раскрывать творческие возможности детей, создать условия реализации этих 

возможностей; вовлекать учащихся в художественно – творческую деятельность 

школы; 

6. Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 



7. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, то есть развивать 

коммуникативные навыки. 

8. Развивать чувство ритма и координацию движения. 

9. Развивать речевое дыхание и артикуляцию; развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов. 

10. Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства; с 

устройством зрительного зала и сцены; воспитывать культуру поведения в театре. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУЖКА 

Данная рабочая программа представляет собой программу организации внеурочной 

деятельности. Программа создана на основе: - программы, методических 

рекомендаций, сборника упражнений А.П.Ершовой «Уроки театра на уроках в школе»; 

разработок социо - игровой методики обучения в трудах Б. М. Букатова и А. П. 

Ершовой: «Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя», «Педагогические 

таинства дидактических игр» и других статьях этих авторов; - обобщения опыта 

выдающихся педагогов, театральных деятелей, личного опыта. 

Направленность модифицированной программы кружка по содержанию является 

художественно-эстетической, общекультурной, по форме – кружковой. В основу 

проекта были положены следующие принципы: 

принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям; 

принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности учащихся; 

принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 

Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает 

в роли художника, исполнителя, соавтора; принцип  интеграции – применим к 

смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и история,  изобразительное 

искусство и технология, вокал и ритмика); принцип креативности – предполагает 

максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических 

ощущений, раскрепощение личности. 

Педагогическая целесообразность данного курса для школьников обусловлена их 

возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. 

Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные 

нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

Возрастные группы обучающихся. 

Программа драматического кружка рассчитана на обучающихся 5  классов, 

увлекающихся художественно – творческой деятельностью. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

 

Работа с родителями: 

Руководитель кружка осуществляет постоянную связь с родителями обучающихся в 

творческом объединении детей. Это необходимо как для поддержки творческих 



начинаний ребёнка внутри собственной семьи, так и для достижения наилучших 

результатов в работе. Родители регулярно знакомятся с творческими успехами и 

достижениями своих детей, принимают участие в подготовке спектаклей, праздников. 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно 

и с участниками конкретного представления для отработки дикции, мизансцены. 

Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, 

викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакль как итоговый проект. 

Постановки сказок, эпизодов из литературных произведений помогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобрести опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся 

коллективной работе, работе с партнером, учатся работе над характерами персонажа, 

мотивами их действий. Дети обучаются выразительному чтению текста, работе над 

репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают 

характер персонажа таким, каким они его видят. Дети привносят элементы своих идей, 

свои представления в сценарий, оформление спектакля. Кроме того, большое значение 

имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, 

музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую 

активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях 

деятельности. Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где 

дети напрямую знакомятся с процессом постановки спектакля. Совместные просмотры 

и обсуждение спектаклей, устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях. Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с 

особенностями  театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап 

предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме. 

ФГОС нового поколения на всех ступенях образования выдвигает в качестве 

приоритетного личностно- ориентированный, компетентностный подход. Согласно 

новому подходу необходимо формировать у учащихся духовно-нравственную и 

творческую деятельность. Театрализованная деятельность представляет собой 

органический синтез художественной литературы, музыки, танца, актерского 

мастерства, способствует развитию эстетического восприятия окружающего мира, 

детской фантазии, воображения, памяти, познавательных процессов, знания об 

окружающем мире и готовности к взаимодействию с ними. Детям свойственно 

эмоциональное восприятие мира. 

В.А.Сухомлинский писал: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества». Создать такой мир для детей и, что очень важно, 

вместе с ними, можно средствами театра. Очевидно, что театр своей многоликостью и 

синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, 

развиваться, творя  и играя. Через театральное искусство учащиеся входят в мир 

чувств, в их сознание входит добро и зло, представления о гуманизме, высших 

человеческих качествах: совести, чести, достоинстве. Театральное искусство опирается 



на эмоциональную сферу человека, духовность и является «почвой», на которой могут 

произрастать духовный, нравственно-эстетический потенциал учащихся. 

Поэтому так важно сегодня средствами театрального искусства формировать и 

утверждать в подрастающем поколении эти качества как определяющие факторы 

личности. Влияние театра на человека многогранно: оно действует на разные стороны 

человеческого восприятия комплексно, вызывая игру воображения, формируя образное 

мышление, что очень важно в пору становления личности. 

Актуальность театрального искусства обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творчеству. 

Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, 

викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли и праздники. 

Освоение театрального искусства происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Театральная деятельность 

основана на сотрудничестве, сотворчестве и содружестве педагогов, детей и их 

родителей. Различные формы игровой деятельности позволяют педагогу и ребенку 

почувствовать себя в различных социальных ролях, что помогает   ребенку стать более 

коммуникабельным, лучше понимать психологию людей.  Таким образом, ведущей 

формой реализации театральной деятельности является игра-перевоплощение, когда 

ребенок выступает в той или иной роли в зависимости от предлагаемой ситуации. В 

основе концепции литературно-драматического кружка лежит слияние двух 

важнейших составляющих искусства: театральной деятельности и литературы. В целом 

реализация программы драмкружка «Золотой ключик» способствует разностороннему 

и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, 

решению задач  нравственного и эстетического воспитания. 

 

Программа кружка рассчитана на 1 год - 34 часа за учебный год (1 час в 

неделю). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ожидаемые результаты и формы их предъявления: 

Предметными результатами 

являются формирование следующих знаний и умений. 

• Иметь представление об эстетических понятиях:  эстетический вкус, мера, тождество, 

гармония 

• Сформированность первоначальных представлений о роли театрального искусства в 

жизни и духовно – нравственном развитии человека; 

• Ознакомление учащихся с выразительными средствами театрального искусства и 

освоение некоторых из них; 

• Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией театрального искусства; 

• Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

• Получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности. 

Личностными результатами 

являются формирование следующих умений: 

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области театрального искусства; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 



• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• овладение различными приёмами и техникой театральной деятельности; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате просмотра произведений театрального искусства (кино, спектакли), 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

Метапредметными результатами 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться работать по предложенному плану; 

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

Коммуникативные УУД: 

• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в действиях; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

• уметь слушать и понимать речь других; 

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

театрального искусства и следовать им; 

• учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать свою работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, помощника). 

Освоение программы предполагает достижение трёх уровней результатов внеурочной 

деятельности. 

1 уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний. Результатом 

будут полученные знания, умения и навыки в области использования художественных 

материалов на доступном возрасту уровне при создании образов персонажей, 



понимание художественно-образного языка пластических видов искусств, умение 

высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства. 

Формой достижения результата 1-го уровня можно считать практические занятия, 

организацию индивидуальной работы. Формой предъявления результата будет 

проведение занятий (артикуляционные упражнения, ролевые игры. этюды) внутри 

объединения театральной студии, самодиагностика обучающихся. 

 2 уровень результатов - формирование ценностного отношения к социальной 

реальности. Формой достижения результата 2 уровня можно считать - создание 

эмоционально-окрашенной и дружеской среды внутри коллектива школьников (в 

данном случае драмкружка) для наиболее эффективного творческого процесса 

создания художественных произведений посредством индивидуальных и коллективных 

форм организации занятий, Формой предъявления результата будет проведение 

школьных праздников, театральных постановок, участие в конкурсах.  К концу года 

занятий школьник должен знать: 

1. Что такое театр. 

2. Чем отличается театр от других видов искусств. 

3. Как зародился театр. 

4. Какие виды театров существуют. 

2. об оформлении сцены (декорации), 

3. о нормах поведения на сцене и в зрительном зале; 

должен уметь: 

1.образно мыслить, 

3. концентрировать внимание, 

4. ощущать себя в сценическом пространстве; 

приобрести навык: 

1.общения с партнером (одноклассниками), 

2.элементарного актёрского мастерства, 

3.образного восприятия окружающего мира, 

5.коллективного творчества. 

А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, приобретает 

общительность, бережное отношение к окружающему миру, чувство ответственности 

перед коллективом.  

Основными результатами воспитательной деятельности являются: 

способность к конструктивному совместному труду, 

творческая активность, 

отношения учащихся к культуре, 

творческие работы учащихся, их достижения в отдельных видах искусства и культуры, 

повышение уровня художественного восприятия произведений культуры, умение 

оценивать чужое творчество и давать адекватную оценку собственному, 

развитие художественного вкуса, 

приобретение речевых навыков. 

 

 

Программа военно-патриотического клуба «Русичи» 

Программа военно-патриотического клуба «Русичи» является частью 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан  Российской 

Федерации. В настоящее время необходимо и важно воспитывать в молодёжи такие 

качества, как патриотизм, любовь к родине, готовность посвятить свою жизнь 

служению ей, защите её завоеваний- это является одним из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования .С целью реализации 



вышеназванных принципов важнейшая из воспитательных возможностей военно-

патриотической программы заключается в развитии у воспитанников гражданского 

отношения к спортивно-оздоровительной стороне жизни, физической культуре, к себе 

как к здоровым и закалённым гражданам общества, готовым к труду и обороне 

Отечества. 

Военно-патриотическая программа помогает учащимся выработать у себя 

быстроту, ловкость, выносливость, находчивость, настойчивость, смелость и 

мужество, коллективизм и дисциплинированность. Она помогает воспитанникам 

овладеть навыками, необходимыми для службы в армии, прививает азы воинской 

дисциплины. Всё перечисленное выше происходит одновременно-политическим, 

умственным, нравственным и художественно-эстетическим развитием ребят. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные,   грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться 

на его благо. 

Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится 

воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм -  категория нравственная. А к нравственным поступкам человека 

побуждают его сознание и убеждение, которые являются мощными мотивами 

активности. И конечно, истинный патриотизм подразумевает духовность, гуманизм, 

милосердие. И провозглашает общечеловеческие ценности: разум, мир, добро, 

справедливость, любовь и т.д. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система военно-

патриотического воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными 

задачами подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась 

необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального 

работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

В связи с этим на базе МОКУ С(К)ООШ №22   создается военно-

патриотический кружок   «Русичи», в котором подростки приобретут нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, 

гражданину, патриоту. 

Все ли ребята смогут показать себя настоящими патриотами, покажет время. И 

хотелось бы, чтобы оно было мирным. А если вдруг предстоит встать на защиту 

Родины, то они выполнят патриотический долг с честью и достоинством. 

Таким образом, патриотизм – это система отношений человека к: 

• истории страны: историческому прошлому, героическому прошлому и 

настоящему, истории и традициям русской армии; 

• национальной культуре: обычаям и традициям, литературе, науке, музыке 

и т.д.; 

• стране на карте мира: ее природе, экономике, месту  собственного 

жительства, «малой» Родине; 

• государству: как правовому институту, гаранту законности и порядка, 

гражданскому долгу перед государством, народом, защищать его мощь, 

независимость, ответственности за свою жизнь, жизнь близких людей, 

судьбы народа в целом. 

В связи с вышеизложенным необходима целенаправленная работа по 

формированию у учащихся любви к отечеству, ответственности за его защиту. 

Участниками военно-патриотического кружка «Русичи»» являются учащиеся 5 

класса. 



      

Основными принципами деятельности военно-патриотического кружка являются: 

принцип добровольности; 

принцип взаимодействия; 

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

принцип преемственности; 

принцип равноправия и сотрудничества; 

принцип гласности; 

принцип самостоятельности; 

принцип ответственности; 

принцип коллективности; 

принцип ответственности за собственное развитие. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА: 

  

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств. 

 ЗАДАЧИ: 

• подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения 

к Российской Армии; 

• воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

• формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

• воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

• физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

• совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА: 

    

Деятельность кружка осуществляется на базе МОКУ С(К)ООШ №22. 

К деятельности кружка привлекаются социальные и медицинские работники, 

работники правоохранительных органов, учителя школы, работники краеведческого 

музея,   Работники военкомата,  ветераны Великой Отечественной войны и труженики 

тыла. 

     

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КРУЖКА: 

• соревнования; 

• конкурсы; 

• смотры; 

• слеты; 

• конференции; 

• экскурсии; 

• исследовательская и поисковая работа; 

• круглые столы; 

• клубные встречи; 

• издательская деятельность; 



• походы; 

• игры; 

• турниры; 

• создание баз данных; 

• эстафеты и т.д. 

Военно-патриотический кружок «Русичи» взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования, военкоматом, СМИ. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Наиболее важными предполагаемыми результатами работы по реализации 

программы можно считать: 

• становление личности учащегося как гражданина России, готового встать на 

защиту Родины; 

• воспитание уважительного отношения к пожилым людям, укрепление связи 

ветеранов и молодёжи, преемственность; 

• создание условий для раскрытия ребёнка как гармонично развивающейся 

личности, с большим творческим потенциалом; 

• привлечение как можно большего количества детей и педагогов к активным 

формам гражданского и патриотического воспитания, способствующих 

сохранению  преемственности поколений. 

  

Программа кружка «Точка роста» 

 

Актуальность данной программы состоит в том,  что это эффективное средство для 

плодотворной совместной работы учеников, родителей и учителей над формированием 

положительных качеств характера развивающейся личности. Портфолио - это способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 

определенный период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты, 
достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, 

социальной коммуникативной и др.) и является важным элементом практико-

ориентированного подхода в образовании. Содержание его помогает ребёнку осознать 

свои изменения и применить свои знания в творческой деятельности. 

Основное предназначение портфолио – продемонстрировать достижения ученика  в 

различных областях деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной. Позволит накопить и систематизировать полезную информацию об 

урочных и внеурочных результатах деятельности, достижений ученика, развить навыки  

самоконтроля, самооценки и самоанализа, а также  будут представлены творческие 

результаты  проектной деятельности. 

 

Цели и задачи: 

Цель: социализация учащихся в ходе рефлексии и самооценки динамики 

личностных, метапредметных и предметных результатов урочной и внеурочной 

деятельности; способствовать становлению индивидуальной образовательной 

траектории учащихся через включение проектную деятельность во внеурочной среде. 

Задачи:  

• развивать активность и самостоятельность обучающегося, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• создать условия для самореализации и самоактуализации в различных областях 

школьной и внешкольной жизни максимально раскрывать индивидуальные 



способности каждого ребенка, развивать познавательные интересы обучающихся и 

формирование готовности к самостоятельному познанию; 

• сформировать положительные моральные и нравственные качеств личности; 

• научить повышать самооценку и уверенность в собственных силах и возможностях 

через создание ситуации успеха для каждого обучающегося. 

• применить на практике знания и умения учащихся, полученные на уроках 

литературы, русского языка и других предметов школьной программы. 

• выявлять и развивать индивидуальные творческие способности ребенка; 

• стимулировать обучающихся к выполнению социальных исследований и проектов, 

созданию творческих работ,  

 

Общая характеристика программы 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектной 

школьников, создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков 

самопознания, самоопределения, само строительства, самореализации, 

самоутверждения. 

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 

- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 

социальными партнерами; 

- основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

- урочной и внеурочной деятельностью; 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

3. Принцип вариативности. В образовательном учреждении культивируется 

широкий спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной 

деятельности, представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и 

добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его 

одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего 

социального окружения учебного заведения. 

 

Функции портфолио 

  - Целеполагание. Поддерживает образовательные цели, сформулированные ФГОС 

второго поколения 

-  Диагностическая функция. Позволяет проследить личностный рост ребёнка, 

формирование у него умения учиться. Даёт возможность узнать особенности 

эмоциональной жизни ученика и учитывать это в общении с детьми. 



- Мотивационная функция. Поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию 

в достижении положительных результатов. 

- Контролирующая и оценивающая функция. Это оценка учащимися своих достижений 

в учебной деятельности. Причём эти страницы  помогают ребёнку реально осознать и 

зафиксировать свои успехи на шкале достижений, проанализировать свой учебный 

опыт. Задуматься над результатами своего труда. 

- Воспитательная функция. Важно направить  сознание детей на воспитание в себе 

ученика, человека, узнать о его ценностных ориентациях. 

- Развивающая функция. Обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 

воспитания от класса к классу. 

- Рейтинговая функция. Показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

 

Способы и формы работы с обучающимися: беседа, игра, индивидуальная и 

групповая работы.  

Методы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (объяснение, 

беседа), практические (работа с текстом, выполнение творческих заданий, проектов), 

игровые. 

С помощью данных способов, форм и методов можно поддерживать образовательные 

цели, сформулированные ФГОС второго поколения; проследить личностный рост 

обучающегося и помочь ему осознать и зафиксировать свои успехи на шкале 

достижений, проанализировать свой учебный опыт и задуматься над результатами 

своего труда. 

 

Место в учебном процессе: 

• Программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю); 

 

Личностные и метапредметные результаты 

Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов: 

личностные: 

у обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый интерес к новым способам познания; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

- ответственное отношение к учению; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

у обучающихся могут быть сформированы: 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности. 

метапредметные: 

регулятивные 

обучающиеся научатся: 

- выделять этапы работы и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия и осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- формировать адекватное восприятие оценки учителя; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 



обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения. 

познавательные 

обучающиеся научатся: 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения задач и представления их 

результатов; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям, осуществлять синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, подводить под понятия, 

устанавливать аналоги. 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.  

обучающиеся получат возможность научиться: 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- договариваться, приходить к общему решению и использовать речь для регуляции 

своего действия. 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

Формы контроля и выход на результат. 

Контроль текущий, промежуточный, итоговый. Результаты работы и контроль 

осуществляется как на занятиях кружка, так и на различных конкурсах, олимпиадах. 

Презентацией некоторых проектов будет является спектакль или концерт, живая газета и 

т.д. Возможно представление  проектов в общественных мероприятиях. 

 

Содержание программы 

Введение (1 час) – понятие «портфолио», заполнение «Визитной карточки». 

 «У меня есть план» - поможет понять цели, поставленные обучающимся на весь 

период обучения в 5 классе. 

 «Карта успеха» - поможет определить какие действия и поступки необходимо 

совершить для достижения поставленных цели и задач. 

«Мой мир» - раскрытие творческих, интеллектуальных способностей, диагностика 

«Хочу все знать» - работа над проектом,  продемонстрировать увлеченность и 

заинтересованность конкретными направлениями науки, техники и жизни 

человечества. 



«Экран моих оценок» - заполняется  по окончанию четверти. Предлагается записать 

наиболее яркие моменты своей самостоятельной деятельности. 

«Законы школьной жизни»- вопросы по технике безопасности, права ребенка и тд. 

«Я и мои друзья»- взаимоотношение в классном коллективе, общение и т.д. 

Лаборатория авторского текста. Написание эссе – понятие «эссе» и выбор темы для 

его написания. 

«Мой класс» - отразить школьную жизнь и традиции класса 

 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

 

Система условий реализации АООП  разработана в соответствии с требованиями  

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов. Система условий 

учитывает особенности образовательного учреждения, а также взаимодействие с 

социальными партнёрами. В ОУ создана комфортная развивающая образовательная 

среда. 

             Миссия школы - создание образовательной среды, обеспечивающей 

современное качество образования и личностный рост обучающихся, сохранность 

здоровья и подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни. 

Приоритетные направления работы: 

- здоровьеформирующая и здоровьесберегающая деятельность; 

- научно-познавательная деятельность и патриотическое воспитание; 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной 

деятельности учащихся; 

- спортивно-оздоровительная работа. 

Особенности образовательного учреждения 

Школьные кабинеты оснащены новой современной мебелью и техническим 

оборудованием для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС в школе созданы необходимые 

условия: 

      - проведен комплексный косметический ремонт; 

      - занятия проводятся в первую смену; 

      - рабочее место каждого учителя оснащено компьютером; 

      - имеется кабинет информатики, который оснащён 6 компьютерами, проектором,   

      экраном; 

      - имеется медицинский кабинет; 

      - школа располагает приспособленным спортивным залом; 

- библиотекой; 

                 Не хватает в школе спортивного зала, актового зала, столовой. 

           В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание обучающихся. В школе оборудован медицинский кабинет, оснащенный 

современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр.  

           С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует 

автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. 

Школа оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  

                3.2.1.Кадровые условия реализации программы 

         Для реализации АООП имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

- библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 



содействует формированию информационной компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации 

- администрация обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

техник ЭВМ обеспечивает функционирование информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и 

руководящими кадрами, иными работниками.  

Педагогические работники  имеют базовое педагогическое образование,  

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. В педагогическом коллективе 

ОУ есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог, библиотекарь. 

Повышение квалификации педагогических работников 

              Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования, происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации АООП 
Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности 

учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать 

качество обучения расширился диапазон применения в педагогической практике современных 

образовательных технологий. 
Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта в условиях современного образования и 

направлен на удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование 

навыков самообразования. 
• Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе 

здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 
• общей культуры личности; 
• самостоятельности и креативности мышления; 
• исследовательских умений; 
• коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 
• технология развивающего обучения; 
• технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 
• технологии сотрудничества; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• игровые технологии; 
• технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 
• коммуникативно-диалоговые технологии; 
• исследовательские технологии; 

 
Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - 

способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, 

направленной на решение задач образования. 
По степени активности познавательной деятельности учащихся: 
лекция; 
беседа; 
рассказ; 
инструктаж; 
демонстрация; 
упражнения; 



решение задач; 
работа с книгой. 
словесные; наглядные: 
демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; использование технических средств; 
просмотр кино и телепрограмм; 
практические: 
практические задания; 
тренинги; деловые игры; 
анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д. 

 
объяснительный; 
иллюстративный; 
проблемный; 
частично-поисковый; 
исследовательский; 
по логичности подхода: 
индуктивный; 
дедуктивный; 
аналитический; 
синтетический. 
 
            Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с 

помощью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим 

средствам относятся: 
• учебно-лабораторное оборудование; 
• учебно-производственное оборудование; 
• дидактическая техника; 
• учебно-наглядные пособия; 
• технические средства обучения; 
• компьютерный класс; 
• организационно-педагогические средства (учебные планы, карточки-задания, учебные 

пособия и т.п.). 
           Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных 

технологий: 
• традиционный урок, 
• уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 
• уроки-проекты, 
• интегрированные уроки; 
• уроки – путешествия,  игры, 
• семинары, 
• лекции, 
• лабораторно-практические занятия и другие. 

             Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося реализуется 

через следующие направления: 

*Диагностика (родителей/ребенка); 

*Коррекционная работа; 

*Развивающая работа; 

*Психопрофилактика; 

*Консультации (для обучающихся, их родителей, педагогов). 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами  по 

основным учебным предметам.  Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП. Наличие Интернета в 

компьютерном классе предоставляет доступ к электронным образовательным 

ресурсам.  

             Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП 



имеется необходимое информационно-техническое обеспечение - система 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; 

ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном 

процессе. 

Основу информационной среды школы составляют: 

      - сайт образовательного учреждения; 

      - электронный дневник. 

 

3.2.3.Материально-технические условия реализации АООП 

Для создания материально-технической базы школа руководствуется следующими 

нормативными правовыми актами: 

      - Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

      - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

     образования (утв.приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897,  

     зарегистрированы в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г., регистрационный номер  

     №19644);Федеральные требования к образовательным учреждениям в части  

     минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений  

     (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986,  

     зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

     - СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

    организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены  

    постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

    от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,  

    регистрационный номер 19993); 

    - СаНПиН 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и  

    организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную  

    деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам для  

    обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
                   Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к   

      комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. 
Всего в школе  – 16 учебных кабинетов, 4 административных, 2 кабинета по технологии, 

кабинет педагога-психолога, 2 кабинета педагога-логопеда, кабинет учителя-дефектолога,  

кабинет медицинского обслуживания. Спортивная база представлена приспособленным залом, 

спортивной площадкой. В школе  имеется библиотека. Фонд библиотеки, в которой имеется 

художественная литература, учебники, журналы, мультимедийное обеспечение. Питание 

учащихся осуществляется  в буфете, с количеством посадочных мест - 50. 
 

  3.2.4.Информационно-методические условия  реализации АООП . 

 

              Особые требования в ходе реализации АООП  предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий, поэтому  наши  педагоги  при выборе форм, 

способов и методов обучения   и воспитания (образовательных технологий) 

руководствуются ФГОС  и возрастными особенностями. 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 

      - личностно-ориентированного обучения; 

     -  проблемно-диалогического обучения; 

     -  коррекционно-развивающего обучения; 

     -  технология организации проектной деятельности; 

     -  игровые технологии; 

     -  здоровьесберегающие технологии; 

     -  технология уровневой дифференциации; 

     -  технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 



     -  ИКТ – технологии; 

     -  технология оценки «Портфолио». 

          Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной  

жизни; использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке. 

     При выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    учитывают, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся. 

Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на  

основе системно - деятельностного подхода. 

3.2.5.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

1. Курсовая подготовка, участие в обучающих и дистанционных семинарах; 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

3. Пополнение материально-технической базы школы; 

4. Материальное стимулирование педагогических работников; 

5. Использование информационно-образовательных ресурсов и цифровых 

образовательных ресурсов; 

6. Пополнение школьного сайта новой информацией о результатах достижения ОУ; 

7. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и научно-

популярной литературы. 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


