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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
           Федеральная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа 
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями) (далее - ФАООП УО) разработана в соответствии с требованиями 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  обучающихся  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
          В соответствии с ФАООП УО образовательные организации самостоятельно 
разрабатывают  и  утверждают  адаптированную  основную  общеобразовательную 
программу.
          Содержание ФАООП УО представлено учебно-методической документацией 
(федеральный  учебный  план,  федеральный  календарный  учебный  график, 
федеральные  рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин 
(модулей),  иных  компонентов,  федеральная  рабочая  программа  воспитания, 
федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для  
Российской  Федерации  базовые  объем  и  содержание  образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) .
          В  соответствии  с  ФАООП  УО  образовательные  организации  могут 
разрабатывать  следующие  адаптированные  основные  общеобразовательные 
программы  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее соответственно - обучающихся с УО, 
АООП):
АООП образования обучающихся с УО (с 1 по 4 класс, включая дополнительный 
класс, с 5 по 9 класс и с 10 по 12 класс);
           АООП  адаптируется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития, 
индивидуальных  возможностей  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  обеспечивает  коррекцию  нарушений  развития  и 
социальную адаптацию.
АООП  может  быть  реализована  в  разных  формах:  как  совместно  с  другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях .
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для  
реализации  как  общих,  так  и  особых  образовательных  потребностей 
обучающихся.
Для  обеспечения  возможности  освоения  обучающимися  АООП,  может  быть 
применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 
организаций,  а  также  при  необходимости  с  использованием  ресурсов  и  иных 
организаций .
           В  основу  разработки  ФАООП  УО  заложены  дифференцированный  и 
деятельностный подходы.
          Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 
потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения 
содержания образования.
          Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных 
программ  обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.
          Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 
структуру  образования  с  учетом  специфики  развития  личности  обучающегося  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
       Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что 
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями)  школьного  возраста  определяется  характером  организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
         Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании 
является  обучение  как  процесс  организации  познавательной  и 
предметнопрактической  деятельности  обучающихся,  обеспечивающий  овладение 
ими содержанием образования.
В  контексте  разработки  ФАООП  УО  реализация  деятельностного  подхода 
обеспечивает:

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

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

опыта деятельности и поведения;
• обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе 

формирования  базовых  учебных  действий,  которые  обеспечивают  не  только 
успешное  усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и 
навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.
          Структура  ФАООП  УО  включает  целевой,  содержательный  и 
организационный разделы в соответствии с требованиями Стандарта. 
          Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
получает  в  пролонгированные  сроки  образование  по  АООП  (варианты  1  и  2), 
которое  по  содержанию  и  итоговым  достижениям  не  соотносится  к  моменту 
завершения  школьного  обучения  с  содержанием  и  итоговыми  достижениями 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья.
         На  основе  Стандарта  создается  АООП,  которая  при  необходимости 
индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее - 
СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные  учебные  планы,  учитывающие  образовательные  потребности 
групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью.



1. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования 
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) 
адаптированная  для  этой  категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их 
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  и  обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП УО (ИН) разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ).

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования 
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г.
№ 1599.

- Федеральной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой 
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями), 
утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022г. № 1026.

1.1.1. Цель реализации АООП УО (ИН).
Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития, интеллектуальное 
развитие  которого  не  позволяет  освоить  АООП  образования  обучающихся  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), либо он 
испытывает  существенные  трудности  в  ее  освоении,  получает  образование  по 
варианту  2  АООП  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и 
множественными  нарушениями  развития,  на  основе  которой,  образовательная 
организация  разрабатывает  специальную  индивидуальную  программу  развития 
(СИПР),  учитывающую  индивидуальные  образовательные  потребности 
обучающегося.

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 
формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 
социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и 
жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 
достичь  обучающемуся  максимально  возможной  самостоятельности  и 
независимости в повседневной жизни.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП УО (ИН).
В  основу  АООП  УО  (ИН)  заложены  дифференцированный  и  деятельностный 

подходы.
Дифференцированный  подход  предполагает  учет  особых  образовательных 

потребностей  обучающихся,  которые  проявляются  в  неоднородности 
возможностей  освоения  содержания образования.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных 
программ  обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся 
возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал развития.



Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях 
отечественной психологической науки,  раскрывающих  основные закономерности и 
структуру  образования  с  учетом  специфики  развития личности  обучающегося с  
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Строится  на 
признании  того,  что  развитие  личности  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными   нарушениями), тяжелыми и  
множественными  нарушениями  в  развитии  определяется  характером организации  
доступной  им  деятельности  (предметно-практической и учебной).

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  является обучение  
как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической деятельности  
обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной отсталостью  
(интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными нарушениями  в  
развитии,  обеспечивающий  овладение  ими  содержанием образования.

В  контексте  разработки  АООП  образования  для  обучающихся    с умеренной,  
тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  
тяжелыми  и  множественными  нарушениями  в  развитии реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:

придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого 
характера;

прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной 
деятельности  и  поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в 
изучаемых предметных областях;

существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;

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

В  основу  АООП  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными   нарушениями), тяжелыми и  
множественными  нарушениями  в  развитии  положены  принципы государственной  
политики  РФ  в  области  образования:

гуманистический  характер  образования,  единство  образовательного 
пространства  на  территории  Российской  Федерации;

светский  характер  образования,  общедоступность    образования, адаптивность  
системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.;

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

онтогенетический принцип;
принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и  непрерывность 

образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными 
нарушениями  в  развитии  на  всех  этапах  обучения:  от  младшего  до  старшего 
школьного возраста;

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



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

принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  навыков  и  отношений, 
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные 
ситуации,  что  позволяет  обеспечить  готовность  обучающегося  с  умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми  и  множественными  нарушениями  в  развитии  к  самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире.

1.1.3. Общая  характеристика  адаптированной  основной 
общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной 
отсталостью.

АООП УО (ИН) создана с учетом особых образовательных потребностей данной 
категории обучающихся.

АООП  УО  (ИН)  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую 
участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  АООП  УО  (ИН)  составляет  не  менее  60%,  а  часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, не более 40% от общего 
объема АООП УО (ИН).

В  отдельных  случаях  соотношение  объема  обязательной  части  и  части 
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  определяется 
индивидуальными возможностями обучающегося.

В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит  и 
внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося 
средствами  физического,  нравственного,  эстетического,  трудового  воспитания,  а 
также  на  расширение  контактов  обучающихся  с  обычно  развивающимися 
сверстниками  и  взаимодействие  с  обществом.  Организация  внеурочной 
воспитательной работы  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательной организации.

1.1.4. Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Для  обучающихся,  получающих  образование  по  варианту  2  АООП  УО  (ИН) 
характерно  интеллектуальное  и  психофизическое  недоразвитие  в  умеренной, 
тяжелой  или  глубокой  степени,  которое  может  сочетаться  с  локальными  или 
системными  нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата, 
расстройствами  аутистического  спектра,  эмоционально-волевой  сферы, 
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие  
психические  и  соматические  заболевания,  которые  значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение.

Дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  отличаются 
выраженным  недоразвитием  мыслительной  деятельности,  препятствующим 
освоению  предметных  учебных  знаний.  Дети  одного  возраста  характеризуются 
разной  степенью  выраженности  интеллектуального  снижения  и психофизического 
развития, уровень сформированности той или иной психической функции,  
практического  навыка  может  быть  существенно  различен.  Наряду  с нарушением  
базовых  психических  функций:  памяти  и  мышления,  отмечается своеобразное  



нарушение  всех  структурных  компонентов  речи:  фонетико- фонематического,  
лексического  и  грамматического.  У  детей  с  умеренной  и тяжелой  степенью  
умственной  отсталости  затруднено  или  невозможно формирование  устной  и  
письменной  речи.  Для  них  характерно  ограниченное восприятие обращенной к ним 
речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания  обращенной  к  ним  
речи  с  трудом  формируется  соотнесение  слова  и предмета, слова и действия.

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При  
этом  речь  невнятная,  косноязычная,  малораспространенная,  с аграмматизмами. 
Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют  
разнообразные  средства  невербальной  коммуникации.

Внимание  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью 
крайне  неустойчивое,  отличается  низким  уровнем  продуктивности    из-за быстрой  
истощаемости,  отвлекаемости.  Слабость  активного  внимания препятствует  
решению  сложных  задач  познавательного  содержания, формированию  устойчивых  
учебных  действий.  Процесс  запоминания  является механическим,  зрительно-
моторная  координация  грубо  нарушена.  Детям  трудно понять  ситуацию,  
вычленить  в  ней  главное  и  установить  причинно- следственные  связи,  перенести  
знакомое  сформированное  действие  в  новые условия.  При  продолжительном  и  
направленном  использовании  методов  и приемов  коррекционной  работы  
становится  заметной  положительная  динамика общего  психического  развития  
детей,  особенно  при  умеренном  недоразвитии мыслительной деятельности.

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями 
координации,  точности,  темпа  движений,  что  осложняет  формирование 
физических  действий:  бег,  прыжки  и  др.,  а  также  навыков  несложных трудовых  
действий.  У  части  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью отмечается  
замедленный  темп,  вялость,  пассивность,  заторможенность движений.  У  других  -  
повышенная  возбудимость,  подвижность,  беспокойство сочетаются с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с  интеллектуальными  
нарушениями  наблюдаются  трудности,  связанные  со статикой и динамикой тела.

Наиболее  типичными  для  данной  категории  обучающихся  являются 
трудности  в  овладении  навыками,  требующими  тонких  точных 
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, 
шнурование ботинок, застегивание  пуговиц,  завязывание  ленточек,  шнурков  и др.  
Степень  сформированности  навыков  самообслуживания  может  быть различна. 
Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при  одевании,  
раздевании,  при  приеме  пищи,  совершении  гигиенических процедур  и  др.  Запас  
знаний  и  представлений  о  внешнем  мире  мал  и  часто ограничен лишь знанием 
предметов окружающего быта.

Дети  с  глубокой  умственной  отсталостью  постоянно  нуждаются  в  уходе  и 
присмотре.  Значительная  часть  детей  имеют  и  другие  нарушения,  что  дает 
основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 
которые  представляют  собой  не  сумму  различных  ограничений,  а  сложное 
качественно новое явление  с  иной  структурой,  отличной  от  структуры  каждой из  
составляющих.  Различные  нарушения  влияют  на  развитие  человека  не  по 
отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания.

Уровень  психофизического  развития  детей  с  тяжелыми  и  множественными 
нарушениями  невозможно  соотнести  с  какими-либо  возрастными  параметрами. 
Органическое  поражение  центральной  нервной  системы  чаще  всего  является 
причиной  сочетанных  нарушений  и  выраженного  недоразвития  интеллекта,  а 



также  сенсорных  функций,  движения,  поведения,  коммуникации.  Все  эти 
проявления совокупно  препятствуют  развитию  самостоятельной жизнедеятельности  
ребенка,  как  в  семье,  так  и  в  обществе.  Динамика  развития детей  данной  
группы  определяется  рядом  факторов:  этиологией,  патогенезом нарушений,  
временем  возникновения  и  сроками  выявления  отклонений, характером  и  
степенью  выраженности  каждого  из  первичных  расстройств, спецификой  их  
сочетания,  а  также  сроками  начала,  объемом  и  качеством оказываемой 
коррекционной помощи.

В  связи  с  выраженными  нарушениями  и  (или)  искажениями  процессов 
познавательной  деятельности,  прежде  всего:  восприятия,  мышления,  внимания, 
памяти  и  др.,  у  обучающихся  с  глубокой  умственной  отсталостью,  ТМНР 
возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 
различных  программ  дошкольного,  а  тем  более  школьного образования.

Специфика  эмоциональной сферы  определяется не только недоразвитием,  но и  
специфическими  проявлениями  гипо  -и  гиперсензитивности.  В  связи  с 
неразвитостью  волевых  процессов,  дети  неспособны  произвольно  регулировать 
свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не 
редко  проявляется  в  негативных  поведенческих  реакциях.  Интерес  к  какой-либо 
деятельности  не  имеет  мотивационно  -  потребностных  оснований  и,  как правило,  
носит кратковременный, неустойчивый характер.

1.1.5.Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  умеренной, 
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Под  особыми  образовательными  потребностями  детей  с  умеренной, тяжелой,  
глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  следует  понимать комплекс  
специфических  потребностей,  возникающих  вследствие  выраженных нарушений  
интеллектуального  развития,  часто  в  сочетанных  формах  с  другими 
психофизическими  нарушениями.

Наиболее  характерные  особенности  обучающихся  позволяют  выделить,  с 
точки  зрения  их  потребности  в  специальных  условиях,  три  условные  группы, 
каждая  из  которых  включает  детей  с  умеренной,  тяжелой,    глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР.

Первая  группа.  Часть  детей,  отнесенных  к  категории  обучающихся    с 
ТМНР, имеет тяжѐлые нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП  
(спастический  тетрапарез,  гиперкинез  и  т.д.),  вследствие  которых  они полностью  
или  почти  полностью  зависят  от  помощи  окружающих  их  людей  в 
передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникациии др. 
Большинство  детей  этой  группы  не  может  самостоятельно  удерживать  тело  в 
положении  сидя.  Спастичность  конечностей  часто  осложнена  гиперкинезами. 
Процесс общения затруднен из-за органического поражения речевого аппарата и 
невозможности  овладения  средствами  речи.  Вместе  с  тем,  интеллектуальное 
развитие таких детей может быть различно по степени умственной отсталости и 
колеблется  (от  умеренной  до  глубокой).  Дети  с  умеренной  формой 
интеллектуального  недоразвития  проявляют  элементарные  способности  к 
развитию  представлений,  умений  и  навыков,  значимых  для  их  социальной 
адаптации.  Так,  у  этой  группы  обучающихся  проявляется  интерес  к  общению  и 
взаимодействию с детьми и взрослыми, что является  позитивной  предпосылкой для  
обучения  детей  вербальным  и  невербальным  средствам  коммуникации.  Их 
интеллектуальное  развитие  позволяет  овладевать  основами  счета,  письма, чтения 
и др.



Способность  ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий: 
захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает 
предпосылки  для  обучения  некоторым  приемам  и  способам  по 
самообслуживанию  и  развитию  предметно-практической  и  трудовой деятельности.

Вторая  группа.  Особенности  развития  этой  группы  обучающихся 
обусловлены  выраженными  нарушениями  поведения  (чаще  как  следствие 
аутистических  расстройств).  Они  проявляются  в  расторможенности,  «полевом», 
нередко  агрессивном  поведении,  стереотипиях,  трудностях  коммуникации  и 
социального  взаимодействия.  Аутистические  проявления  затрудняют установление 
подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с 
окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к 
взрослым  в  ситуациях,  когда  ребѐнку  требуется  помощь  в  удовлетворении 
потребности.

У  детей  названной  группы  нет  интереса  к деятельности окружающих, они не 
проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их 
взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в  
случаях,  запрещающих  то  или  иное  действие,  проявляют  агрессию  или 
самоагрессию,  бросают  игрушки,  предметы,  демонстрируют  деструктивные 
действия.  Такие  реакции  наблюдаются  при  смене  привычной  для  ребенка 
обстановки,  наличии  рядом  незнакомых  людей,  в  шумных  местах.  Особенности 
физического  и  эмоционально-волевого  развития  детей  с  аутистическими 
проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном 
этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 
сопровождении специалистов.

Третья  группа.  У  третьей  группы  детей  отсутствуют  выраженные нарушения  
движений  и  моторики,  они  могут  передвигаться  самостоятельно. Моторная  
дефицитарность  проявляется  в  замедленности  темпа,  недостаточной 
согласованности  и  координации  движений.  У  части  детей  также  наблюдаются 
деструктивные  формы  поведения,  стереотипии,  избегание  контактов  с 
окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 
Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется,  преимущественно,  в  форме 
умеренной  степени  умственной  отсталости.

Большая  часть  детей  данной  группы  владеет  элементарной  речью:  могут 
выразить  простыми  словами  и  предложениями  свои  потребности,  сообщить  о 
выполненном  действии,  ответить  на  вопрос  взрослого  отдельными  словами, 
словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на уровне 
развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена на 
решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея речью, 
может  осуществлять  коммуникацию  при  помощи  естественных  жестов, 
графических  изображений,  вокализаций,  отдельных  слогов  и  стереотипного 
набора  слов.  Обучающиеся  могут  выполнять  отдельные  операции,  входящие  в 
состав  предметных  действий,  но  недостаточно  осознанные    мотивы 
деятельности,  а  также  неустойчивость  внимания  и  нарушение 
последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как 
целого.

Описание  групп  обучающихся  строится  на  анализе  психолого- 
педагогических  данных,  но  не  предполагает  разделение  детей    в 
образовательной  организации  на  группы/классы  по  представленным  выше 
характеристикам.



Наполняемость  класса/группы  обучающихся  по  2  варианту  АООП 
образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями  развития должна быть до пяти человек.

Учет  таких  потребностей  определяет  необходимость  создания  адекватных 
условий,  способствующих  развитию  личности  обучающихся  с  умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития для решения их насущных 
жизненных задач.

Общие  аспекты  реализации  особых  образовательных  потребностей  разных 
категорий детей с нарушениями психофизического развития по второму варианту 
АООП  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 
нарушениями  развития:

время начала образования; 
содержание образования;
создание специальных методов и средств обучения; 
особая организация обучения;
расширение границ образовательного пространства;
продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном  процессе.
 

Реализация особых 
образовательных 
потребностей. Время 
начала  образования

Предполагается  учет  потребности  в  максимально 
возможном  раннем  начале  комплексной  коррекции 
нарушений. Основному общему образованию ребенка с 
тяжелыми  нарушениями  развития  должен 
предшествовать период ранней помощи и дошкольного 
образования, что  является  необходимой  предпосылкой 
оптимального     образования     в  школьном     возрасте.

 

Выделяется пропедевтический период в образовании, 
обеспечивающий  преемственность  между  дошкольным 
и школьным этапами.

Содержание 
образования

Учитывается  потребность  во  введении  специальных 
учебных  предметов  и  коррекционных  курсов,  которых 
нет      в      содержании образования обычно 
развивающегося  ребенка.  (Например, предметы:  «Речь 
и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы
по  альтернативной  коммуникации,  сенсорному 
развитию,  формированию предметных действий и др.).

Создание специальных 
методов и средств 
обучения

Обеспечивается  потребность  в  построении  "обходных 
путей",  использовании  специфических  методов  и 
средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" 
обучении,  чем  этого  требует  обучение  обычно 
развивающегося  ребенка.  (Например,  использование 
печатных  изображений,  предметных  и  графических 
алгоритмов, электронных средств коммуникации, 
внешних стимулов и т.п.)



Особая организация 
обучения

Учитывается потребность в  качественной 
индивидуализации обучения, в особой 
пространственной  и  временной  и  смысловой 
организации образовательной среды. Например, дети с 
умственной  отсталостью  в  сочетании  с 
расстройствами  аутистического  спектра  изначально 
нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации 
групповых  форм  образования,  в  особом 
структурировании  образовательного  пространства  и 
времени,  дающим  им  возможность  поэтапно 
(«пошагово») понимать последовательность и 
взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.

Определение границ 
образовательного 
пространства

Предполагает  учет  потребности  в  максимальном 
расширении  образовательного  пространства  за 
пределами  образовательного  учреждения.  К  примеру, 
формирование  навыков  социальной  коммуникации 
необходимо  осуществлять  в  естественных  условиях:  в 
магазине, кафе, поликлинике,  общественном транспорте 
и др.

Продолжительность 
образования

Руководствуясь  принципом  нормализации  жизни, 
общее  образование  детей  с  умеренной,  тяжелой, 
глубокой  умственной  отсталостью,  с    ТМНР    по 
АООП  может  происходить  в  течение  13  лет.  Процесс 
образования  может  происходить  как  в  классах  с  1 
дополнительного  по  12  (по  одному  году  обучения  в 
каждом),  так  и  в  близко  возрастных    классах 
(группах)  по  возрастающим  уровням  обучения. 
Основанием для перевода обучающегося из класса в 
класс является его возраст.

•
 

Определение  круга 
лиц,  участвующих  в 
образовании  и  их 
взаимодействие

Необходимо  учитывать  потребность  в  согласованных 
требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех 
окружающих  его  людей;  потребность  в  совместной 
работе  специалистов  разных  профессий:  специальных 
психологов  и  педагогов,  социальных  работников, 
специалистов  здравоохранения,  а  также  родителей 
(законных  представителей)  ребенка  с  ТМНР  в 
процессе  его  образования.  При  организации 
образования  учитывается  круг  контактов  особого 
ребенка,  который  может  включать  обслуживающий 
персонал организации, волонтеров, родственников, 
друзей семьи и др.

1.2. Планируемые результаты освоения АООП УО (ИН)

Планируемые  результаты  освоения  АООП  обеспечивают  связь  между 
требованиями  ФГОС  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью, 



образовательным  процессом  и  системой  оценки  достижения  планируемых 
результатов освоения АООП УО (ИН).

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  АООП  УО  (ИН)  результативность 
обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с  учетом  особенностей  его 
психофизического  развития  и  особых  образовательных  потребностей.  В  связи  с 
этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 
собой  описание  возможных  (ожидаемых)  результатов  образования  данной 
категории обучающихся.

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП УО (ИН) 2 
варианта  является  развитие  жизненной  компетенции,  позволяющей  достичь 
максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими 
возможностями) в решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь 
общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных 
контактов и жизненного опыта. Требования устанавливаются к результатам:

личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 
познанию, социальные компетенции, личностные качества;

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного  материала  опыт  специфический  для  данной  предметной  области, 
деятельности  по  получению  нового  знания  и  его  применению.  Ожидаемые 
личностные  результаты  освоения  АООП  УО  (ИН)  заносятся  в  СИПР  с  учетом 
индивидуальных  возможностей  и  специфических  образовательных  потребностей 
обучающихся.  Возможные  предметные  результаты  заносятся  в  СИПР  с  учетом 
индивидуальных  возможностей  и  специфических  образовательных  потребностей 
обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных 
учебных предметов.

Обучающимся,  для  которых  содержание  предмета  базового  уровня 
недоступно, в специальную индивидуальную образовательную программу развития 
(СИПР) включается программа по предмету минимального уровня.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1)2)•

Личностные результаты освоения АООП выпускником начальной школы

Личностные  результаты  формируются  за  счѐт  реализации  как  программ 
отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей  области, 
курсов внеурочной деятельности, так и программ формирования базовых учебных 
действий,  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  ребенка  с 
умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития., 
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни, 
коррекционной работы.

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

Личностные результаты освоения АООП могут включать:
Осознание  себя  (в  ситуации  «здесь  и  сейчас»,  в  пространстве,  своей 

принадлежности к определенному полу, как «Я»);
Социально-эмоциональное  участие  доступным  способом  в  процессе 

общения и совместной деятельности;
Владение  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся социуме;



Оценка  своих  поступков  по  принципу  «хорошо»/«плохо»,  личная 
ответственность  за  свои  поступки  на  основе  представлений  о  базовых 
нравственных нормах, общепринятых правилах;

Владение правилами поведения в учебной ситуации;
Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;
Доброжелательность,  эмоциональная  отзывчивость  по  отношению  к 

другим, понимание и сопереживание чувствам других;
Владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  детьми  в  разных 

социальных ситуациях доступным образом;
Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 
Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования.

Предметные результаты
1. Язык и речевая практика

1.1. Речь и альтернативная коммуникация.
Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.
Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.
Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико- грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.
Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными
• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 
показаниями.

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 
пиктограмм, других графических знаков.

3)4)5)1)2)•

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 
взглядом,  коммуникативными  таблицами,  тетрадями,  воспроизводящими 
(синтезирующими)  речь  устройствами  (коммуникаторами,  персональными 
компьютерами и др.).

Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в  практике 
экспрессивной  и  импрессивной  речи  для  решения  соответствующих  возрасту 
житейских задач.

Мотивы  коммуникации:  познавательные  интересы,  общение  и 
взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности.

Умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,  используя 
невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдение  общепринятых  правил 
коммуникации.

Умение  использовать  средства  альтернативной  коммуникации  в  процессе 
общения:

- использование  предметов,  жестов,  взгляда,  шумовых,  голосовых, 
речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей;

- пользование  индивидуальными  коммуникативными  тетрадями, 
карточками,  таблицами  с  графическими  изображениями  объектов  и  действий 
путем  указания  на  изображение  или  передачи  карточки  с  изображением,  либо 
другим доступным способом;



- общение  с  помощью  электронных  средств  коммуникации 
(коммуникатор, компьютерное устройство).

Глобальное  чтение  в  доступных  ребенку  пределах,  понимание  смысла 
узнаваемого слова.

Узнавание  и  различение  напечатанных  слов,  обозначающих  имена  людей, 
названия хорошо известных предметов и действий.

Использование  карточек  с  напечатанными  словами  как  средства 
коммуникации.

Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 
письму.

Узнавание и различение образов графем (букв).
Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
Начальные навыки чтения и письма. При обучении чтению и письму можно 

использовать содержание соответствующих предметов АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (вариант 1).

2. Математика.
2.1. Математические представления

Элементарные математические представления о форме, величине; 
количественные (дочисловые), пространственные, временные представления

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.
Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.
Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.
Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных  ребенку  пределах,  счет,  решение  простых  арифметических  задач  с 
опорой на наглядность.

Умение  соотносить  число  с  соответствующим  количеством  предметов, 
обозначать его цифрой.

Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.
3.1.2)3)3.2.1)•

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10- 
ти.

Умение обозначать арифметические действия знаками.
Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько 

единиц.
Использование математических знаний при решении соответствующих 

возрасту житейских задач
Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.
Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь 

мерками и измерительными приборами.
Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
Умение  распознавать  цифры,  обозначающие  номер  дома,  квартиры, 

автобуса, телефона и др.
Умение  различать  части  суток,  соотносить  действие  с  временными 

промежутками,  составлять  и  прослеживать  последовательность  событий, 
определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности.

3. Окружающий мир
Окружающий природный мир



Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих  сезонных  изменениях  в  природе,  умение  адаптироваться  к 
конкретным природным и климатическим условиям.

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, 

луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).
Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.
Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.
Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека.
Интерес к объектам живой природы.
Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их 

виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).
Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними.
Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и 

др.).
Элементарные представления о течении времени.
Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с 

временем года.
Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, 

дней недели, месяцев в году и др.
Человек

Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 
Соотнесение  себя  со  своим  именем,  своим  изображением  на  фотографии, 

отражением в зеркале.
3)4)3.3.3.4.1)2)•

Представление о собственном теле.
Отнесение себя к определенному полу.
Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.
Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.
Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям.
Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей.
Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, 

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.
Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
Умение  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами.

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать 
или сообщать о болезненных ощущениях взрослому.

Умение  соблюдать  гигиенические  правила  в  соответствии  с  режимом  дня 
(чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).



Умение следить за своим внешним видом.
Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
Представления  о  членах  семьи,  родственных  отношениях  в  семье  и  своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 
семьи.

Домоводство
1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 
связанные с выполнением повседневных дел дома.

Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, 
уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.

Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 
деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.

Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 
вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.

Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.

Окружающий социальный мир
Представления о мире, созданном руками человека
Интерес к объектам, созданным человеком.
Представления  о  доме,  школе,  о  расположенных  в  них  и  рядом  объектах 

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.
Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на 

улице, в транспорте, в общественных местах.
Представления  об  окружающих  людях:  овладение  первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 
людей.

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка
3)4)5)6)4.1.1)•

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.).
Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.
Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Умение  соблюдать  правила  поведения  на  уроках  и  во  внеурочной 

деятельности,  взаимодействовать  со  взрослыми  и  сверстниками,  выбирая 
адекватную  дистанцию  и  формы  контакта,  соответствующие  возрасту  и  полу 
ребенка.

Развитие межличностных и групповых отношений.
Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
Умение находить друзей на основе личных симпатий.
Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание.
Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности.
Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных 

интересов.
Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни.
Представление  о  праздниках,  праздничных  мероприятиях, их  содержании, 

участие в них.



Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем 
виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.

Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 
праздников.

Представления об обязанностях и правах ребенка.
Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др.
Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 

гражданина и др.
Представление о стране проживания Россия.
Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), 

месте проживания.
Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).
Представление  о  значимых  исторических  событиях  и  выдающихся  людях 

России.

4. Искусство
Музыка и движение.

Развитие  слуховых  и  двигательных  восприятий,  танцевальных,  певческих, 
хоровых  умений,  освоение  игре  на  доступных  музыкальных  инструментах, 
эмоциональное  и  практическое  обогащение  опыта  в  процессе  музыкальных 
занятий,  игр,  музыкально-танцевальных,  вокальных  и  инструментальных 
выступлений.

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).

Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 
Освоение приемов  игры  на  музыкальных  инструментах,  сопровождение

4.2.2)3)1)•

мелодии игрой на музыкальных инструментах.
Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.
Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности.
Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, 

концертах, спектаклях, др.

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий.
Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.
Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.



Стремление к собственной творческой деятельности и умение 
демонстрировать результаты работы.

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 
творческой деятельности.

Готовность к участию в совместных мероприятиях.
Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми.
Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих 

работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.

5. Технологии
5.1. Профильный труд.

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 
овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 
освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия.

Интерес  к  овладению  доступными  профильными,  прикладными, 
вспомогательными  видами  трудовой  деятельности,  например:  керамика,  батик, 
печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с 
учетом особенностей региона.

Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, 
несложные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.

Умение  использовать  в  трудовой  деятельности  различные  инструменты, 
материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.

Умение  соблюдать  технологические  процессы,  например:  выращивание  и 
уход  за  растениями,  изготовление  изделий  из  бумаги,  дерева,  ткани,  глины  и 
другие, с учетом особенностей региона.

Умение  выполнять  работу  качественно,  в  установленный  промежуток 
времени, оценивать результаты своего труда.

1)2)3)•

Обогащение  положительного  опыта  и  установка  на  активное  использование 
освоенных  технологий  и  навыков  для  индивидуального  жизнеобеспечения, 
социального развития и помощи близким.

Потребность  активно  участвовать  в  совместной  с  другими  деятельности, 
направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.

6. Физическая культура.
6.1.  Адаптивная физкультура.

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений.

Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 
сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).

Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей.

Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 
выносливости.

Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.
Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной  активностью, 

самостоятельностью и независимостью.
Умение  определять  свое  самочувствие  в  связи  с  физической  нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др.



Освоение доступных  видов физкультурно-спортивной деятельности:  езда на 
велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.

Интерес  к  определенным  видам  физкультурно-спортивной  деятельности: 
езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, 
туризм, физическая подготовка.

Умение  ездить  на  велосипеде,  кататься  на  санках,  ходить  на  лыжах, 
плавать, играть в подвижные игры и др.

1.3. Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 
АООП УО (ИН)

1.3.1. Цели,  задачи  и  принципы  системы  оценки  достижения  планируемых 
результатов

Основными целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности Школы и педагогических кадров.

Система оценки достижения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  тяжелыми  и 
множественными  нарушениями  развития  планируемых  результатов  освоения 
АООП призвана решить следующие задачи:

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

ориентировать  образовательный   процесс   на   нравственное   развитие   и
•1)2)3)

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности Школы;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития их жизненной компетенции.

Результаты  достижений  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  тяжелыми  и 
множественными нарушениями развития в овладении АООП являются значимыми 
для  оценки  качества  образования  обучающихся.  При  определении  подходов  к 
осуществлению  оценки  результатов  целесообразно  опираться  на  следующие 
принципы:

дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

объективности  оценки,  раскрывающей  динамику  достижений  и 
качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;



единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.

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

Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений  обучающихся  с 
умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями),  с  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  имеет 
определяющее значение для оценки качества образования.

Система  оценки  планируемых  результатов  освоения  АООП  включает 
описание организации и содержания аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной нормативной 
базе.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оценке  подлежат  личностные  и 
предметные результаты.

1.3.2. Оценка достижения личностных и предметных результатов

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 
результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  АООП  образовательной 
организации.  Промежуточная  (годовая)  аттестация  представляет  собой  оценку 
результатов  освоения  СИПР  и  развития  жизненных  компетенций  ребѐнка  по 
итогам учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется 
применять  метод  экспертной  группы  (на  междисциплинарной  основе).  Она 
объединяет  разных  специалистов,  осуществляющих  процесс  образования  и 
развития  ребенка.  К  процессу  аттестации  обучающегося  желательно  привлекать 
членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной 
оценки  достижений  ребѐнка  в  сфере  жизненных  компетенций.  Основой  служит

•

анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты 
анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы 
форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 
итогам  освоения  отраженных  в  СИПР  задач  и  анализа  результатов  обучения 
составляется  развернутая  характеристика  учебной  деятельности  ребѐнка, 
оценивается  динамика  развития  его  жизненных  компетенций.  Итоговая  оценка 
качества  освоения  обучающимися  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной 
отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования осуществляется образовательной организацией. Предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 
должно  быть  достижение  результатов  освоения  специальной  индивидуальной 
программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 
обучающихся.

Итоговая  аттестация  осуществляется  в  течение  последних  двух  недель 
учебного  года  путем  наблюдения  за  выполнением  обучающимися  специально 
подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При 
оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в 
освоении  отдельных  предметов  (курсов)  и  даже  образовательных  областей, 



которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 
развития в целом.

Система  оценки  результатов  отражает  степень  выполнения  обучающимся 
СИПР, взаимодействие следующих компонентов:

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода
что из полученных знаний и умений он применяет на практике
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося.  
Выявление  результативности  обучения  должно  происходить вариативно с учетом 
психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 
предметных действий, графических работ и др.

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна 
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и  
жестовые  инструкции;  задания  по  подражанию,  совместно  распределенным 
действиям и др.

При  оценке  результативности  достижений  необходимо  учитывать  степень 
самостоятельности  ребенка.  Оценка  выявленных  результатов  обучения 
осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по  
итогам  выполняемых  практических  действий:  «выполняет  действие 
самостоятельно»,  «выполняет  действие  по  инструкции»  (вербальной  или 
невербальной),  «выполняет  действие  по  образцу»,  «выполняет  действие  с 
частичной  физической  помощью»,  «выполняет  действие  со  значительной 
физической  помощью»,  «действие  не  выполняет»;  «узнает  объект»,  «не  всегда 
узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 
обучающихся  в  каждой  образовательной  области  должно  создавать  основу  для 
корректировки  СИПР,  конкретизации  содержания  дальнейшей  коррекционно- 
развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 
представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 
имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 
другие возможные личностные результаты.

1. Содержательный раздел

2.3. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
направленности

2.2.1.Речь и альтернативная коммуникацияПояснительная 
записка

Коммуникация  и  общение  –  неотъемлемые  составляющие  социальной жизни  
человека.  Специфические  нарушения  развития  ребенка  значительно препятствуют  
и  ограничивают  его  полноценное  общение  с  окружающими. Физические  
ограничения  при  ДЦП  затрудняют  формирование  экспрессивных движений  
(мимика,  указательные  жесты  и  др.),  работу  артикуляционного аппарата,  дети  с  
трудом  произносят  отдельные  звуки  и  слоги.  У  детей, имеющих  нарушение  
интеллекта  в  сочетании  с  аутистическими  расстройствами, отсутствует  
потребность  в  коммуникативных  связях,  имеются    трудности выбора  и  
использования  форм  общения,  включая  коммуникативную  речь  и 
целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями 
интеллекта  отмечается  грубое  недоразвитие  речи  и  ее  функций: 
коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 



множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или 
нарушена  настолько,  что  понимание  ее  окружающими  значительно  затруднено, 
либо невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно 
включать  целенаправленную  педагогическую  работу  по  формированию  у  них 
потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на 
обучение  использованию  альтернативных  средств  коммуникации  и  социального 
общения.

Цель  обучения  –  формирование  коммуникативных  и  речевых  навыков  с 
использованием  средств  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  умения 
пользоваться  ими  в  процессе  социального  взаимодействия.  Смыслом  обучения 
социальному  взаимодействию  с  окружающими  является  индивидуальное 
поэтапное  планомерное  расширение  жизненного  опыта  и  повседневных 
социальных  контактов  в  доступных  для  ребенка  пределах.  Для  этого 
организуется  специальная  работа  по  введению  ребѐнка  в  более  сложную 
предметную  и  социальную  среду,  что  предполагает  планомерную, дозированную,  
заранее  программируемую  интеграцию  в  среду  сверстников  в доступных  ребенку  
пределах,  организованное  включение  в общение.

Программно-методический  материал  представлен  следующими  разделами: 
«Коммуникация»,  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной 
коммуникации», «Чтение и письмо».

Образовательные  задачи  по  коммуникации  направлены  на  формирование 
навыков  установления,  поддержания  и  завершения  контакта.

При  составлении  специальной  индивидуальной  программы  развития 
выбираются  обучающие  задачи  и,  в  зависимости  от  возможностей  ребенка, 
подбирается  средство  коммуникации  для  реализации  поставленных  задач.  Если 
ребенок  не  владеет  устной  (звучащей)  речью,  ему  подбирается  альтернативное 
средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К

альтернативным  средствам  коммуникации  относятся:  взгляд,  жест,  мимика, 
предмет,  графические  изображения  (фотография,  цветная  картинка,  черно-белая 
картинка,  пиктограмма,  напечатанное  слово),  электронные  устройства 
(коммуникативные  кнопки,  коммуникаторы,  планшетные  компьютеры, 
компьютеры).

Раздел  «Развитие  речи  средствами  вербальной  и  невербальной 
коммуникации»  включает  импрессивную  и  экспрессивную  речь.

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения 
понимать обращенную  речь.

Задачи  по  развитию  экспрессивной  речи  направлены  на  формирование 
умения  употреблять  в  ходе  общения  слоги,  слова,  строить  предложения, связные 
высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) речью, учится общаться, 
пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и 
экспрессивной проводится параллельно.

Раздел  «Чтение  и  письмо»  включает  глобальное  чтение,  предпосылки  к 
осмысленному  чтению  и  письму,  начальные  навыки  чтения  и  письма.  С 
обучающимися,  нуждающимися  в  дополнительной  индивидуальной  работе, 
осуществляются  коррекционно-развивающие  занятия,  где  также  формируются 
коммуникативные  навыки,  в  том  числе  с  использованием  технологий  по 
альтернативной коммуникации.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Общение» 
включает:  графические  средства  для  альтернативной  коммуникации:  таблицы 



букв,  карточки  с  изображениями  объектов,  людей,  действий  (фотографии, 
пиктограммы,  символы),  с  напечатанными  словами,  наборы  букв, 
коммуникативные  таблицы  и  тетради  для  общения;  сюжетные  картинки  с 
различной  тематикой  для  развития  речи;  компьютерные  устройства, 
синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.); информационно- 
программное  обеспечение,  обучающие  компьютерные  программы  и  программы 
для коррекции различных нарушений речи; аудио и видеоматериалы.

Примерное содержание предмета «Коммуникация»
Коммуникация с использованием вербальных средств:
Установление контакта  с  собеседником:  установление  зрительного контакта с  

собеседником,  учет  эмоционального  состояния  собеседника.
Реагирование на собственное  имя.
Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 
Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). 
Выражение своих желаний  звуком (словом, предложением).
Обращение с просьбой о помощи, выражая еѐ звуком (словом, 

предложением).
Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 
Выражение  благодарности  звуком  (словом,  предложением).
Ответы на вопросы словом (предложением). 
Задавание  вопросов предложением.
Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с  

собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.
Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).
Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.

Выражение  мимикой  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия); 
приветствие  (прощание)  с  использованием  мимики.

Выражение  жестом  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия), 
благодарности,  своих  желаний;  приветствие  (прощание),  обращение  за помощью,  
ответы  на  вопросы  с использованием  жеста.

Привлечение  внимания  звучащим  предметом;  выражение  удовольствия 
(неудовольствия),  благодарности  звучащим  предметом;  обращение  за  помощью, 
ответы  на  вопросы,  предполагающие  согласие  (несогласие)  с  использованием 
звучащего  предмета.

Выражение  своих  желаний,  благодарности,  обращение  за  помощью, 
приветствие  (прощание),  ответы  на  вопросы  с  предъявлением  предметного 
символа.

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия), 
благодарности,  своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за помощью,  
ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием графического  
изображения  (фотография,  цветная  картинка,  черно-белая картинка,  пиктограмма).

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием  карточек  с 
напечатанными словами.

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы  на  вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв.



Выражение  своих  желаний,  согласия  (несогласия),  благодарности, 
приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание 
вопросов,  рассказывание  с  использованием  компьютера  (планшетного 
компьютера).

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 
Импрессивная речь:
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 
Реагирование  на  собственное  имя.
Узнавание (различение) имѐн членов семьи, учащихся класса, педагогов. 
Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.).

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).

Понимание  слов,  обозначающих  признак  предмета  (цвет,  величина,  форма и  
др.).

Понимание  слов,  обозначающих  признак   действия,   состояние (громко, тихо,  
быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно и  др.).

Понимание  слов,  указывающих  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой и 
др.).

Понимание  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов    (пять, второй  
и  др.).

Понимание  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в предложении  (в, на, под, 
из, из-за и др.).

Понимание простых предложений. 
Понимание сложных предложений. 
Понимание содержания текста.
Экспрессивная речь:
Называние  (употребление)  отдельных  звуков,  звукоподражаний,  звуковых 

комплексов.
Называние  (употребление)  простых  по  звуковому составу   слов   (мама, папа,  

дядя и  др.).
Называние  собственного  имени.
Называние  имѐн  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса).
Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  предмет  (посуда,  мебель, 

игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы, школьные  
принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы и  др.).

Называние  (употребление)  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки, 
одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные 
принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  действия  предмета  (пить, 
есть,  сидеть, стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  признак  предмета  (цвет, 
величина,  форма  и  др.).  Называние  (употребление)  слов,    обозначающих признак  
действия,  состояние  (громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо, 
весело, грустно и др.).



Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, 
мой,  твой  и  др.).

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  число,количество  предметов 
(пять, второй и др.).

Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в 
предложении  (в, на,  под, из,  из-за  и  др.).

Называние  (употребление)  простых  предложений. 
Называние  (употребление)  сложных  предложений.
Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста.  Составление  рассказа  по 

последовательно  продемонстрированным  действиям.  Составление  рассказа  по 
одной сюжетной картинке.

Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Составление  рассказа  о  прошедших,  планируемых  событиях.
Составление  рассказа  о  себе.  Пересказ  текста  по  плану,  представленному 

графическими изображениями (фотографии, картинки, мнемокартинки).
Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства).
Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством  

напечатанного  слова  (электронного устройства).
Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности, 
продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для 
обозначения  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать, 
рисовать,  играть,  гулять  и  др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для 
обозначения  признака  предмета  (цвет, величина,  форма  и  др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для 
обозначения  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь, 
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для 
обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,  тихо,  быстро,  медленно, 
хорошо,  плохо,  весело,  грустно и  др.).

Использование  напечатанного  слова  (электронного  устройства,)  для 
обозначения  слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).

Использование  электронного  устройства  для  обозначения  числа  и количества 
предметов (пять,  второй  и  др.).  Составление  простых  предложений с  
использованием графического изображения (электронного устройства).

Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста  с  использованием  графического 
изображения (электронного  устройства).

Составление  рассказа  по  последовательно    продемонстрированным действиям  
с  использованием  графического  изображения  (электронного устройства).

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 
графического  изображения (электронного  устройства).

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 
графического  изображения  (электронного устройства).



Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 
использованием графического изображения (электронного устройства).

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 
(электронного устройства).

Чтение и письмо
Глобальное чтение:
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 
людей,  названия  предметов,  действий.
Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации.
Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 
Узнавание (различение) образов графем (букв).
Графические  действия  с использованием элементов графем: обводка, 

штриховка,  печатание  букв (слов).
Начальные навыки чтения и письма.
Узнавание  звука  в  слоге  (слове).  Соотнесение  звука  с  буквой.
Узнавание  графического  изображения  буквы  в слоге (слове). Называние 

буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).
2.2.2. Математические представления 
Пояснительная записка

В  повседневной  жизни,  участвуя  в  разных  видах  деятельности,  ребенок  с 
тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  попадает  в  ситуации, 
требующие от него использования  математических знаний. Так, накрывая на стол на 
трѐх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и т.д.

У  большинства  обычно  развивающихся  детей  основы  математических 
представлений  формируются  в  естественных  ситуациях.  Дети  с  выраженным 
нарушением  интеллекта  не  могут  овладеть  элементарными  математическими 
представлениями  без  специально  организованного  обучения.  Создание 
практических ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них  
элементы  математики,  является  важным  приемом  в  обучении.

Ребенок  учится  использовать  математические  представления  для  решения 
жизненных задач: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он  
сможет  доехать  домой,  расплачиваться  в  магазине  за  покупку,  брать 
необходимое  количество  продуктов  для  приготовления  блюда  (например,  2 
помидора, 1 ложка растительного масла) и т.п.

Цель  обучения  математике  –  формирование  элементарных  математических 
представлений и умений и применение их в повседневной жизни.

Примерная    программа     построена     на     основе  следующих     разделов: 
«Количественные  представления»,  «Представления  о  форме»,  «Представления  о 
величине», «Пространственные  представления», «Временные представления».

Знания,  умения,  навыки,  приобретаемые  ребенком  в  ходе  освоения 
программного  материала  по  математике,  необходимы  ему  для  ориентировки  в 
окружающей  действительности,  т.е.  во  временных,  количественных, 
пространственных отношениях, решении повседневных практических задач.

Умение  устанавливать  взаимно-однозначные  соответствия  могут 
использоваться  при  сервировке  стола,  при  раздаче  материала  и  инструментов 
участникам какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки и т.д.

Умение пересчитывать предметы необходимо при выборе ингредиентов для 
приготовления  блюда,  при  отсчитывании  заданного  количества  листов  в 



блокноте,  при  определении  количества  испеченных  пирожков,  изготовленных 
блокнотов  и  т.д.  Изучая  цифры,  у  ребенка  закрепляются  сведения  о  дате 
рождения,  домашнем  адресе,  номере  телефона,  календарных  датах,  номерах 
пассажирского транспорта, каналах телевизионных передач и многое  другое.

Обучающимся, для которых  содержание  предмета  недоступно,   программа по  
математике  не  включается  в  индивидуальную  образовательную  программу, 
предмет  не вносится в индивидуальный учебный план.

Материально-техническое обеспечение предмета включает:
различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); 

наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);
пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 
мозаики;
пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; 

карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет;
макеты циферблата часов; калькуляторы; 
весы;
рабочие  тетради  с  различными  геометрическими  фигурами,  цифрами  для 

раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой  материал;

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей 
доступных математических представлений.

Примерное содержание предмета
1.Количественные представления:
Нахождение одинаковых предметов. 
Разъединение  множеств.

Объединение предметов в единое множество.
Различение множеств («один», «много», «мало», «пусто»). 
Сравнение  множеств (без  пересчета,  с пересчетом).
Преобразование множеств (увеличение, уменьшение, уравнивание множеств). 
Пересчет  предметов  по  единице.
Счет  равными  числовыми группами (по 2,  по 3,  по 5). 
Узнавание  цифр.
Соотнесение количества предметов с числом. 
Обозначение числа цифрой.
Написание цифры.
Знание отрезка числового ряда 1 –3 (1 –5, 1 –10, 0 –10). 
Определение места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. 
Счет в прямой (обратной) последовательности.
Состав  числа 2  (3,  4, …,  10)  из  двух  слагаемых.
Сложение (вычитание) предметных множеств в пределах5 (10).
Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну (несколько)  
единиц  в  пределах 5  (10).
Решение задач на увеличение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). 
Запись решения задачи в виде арифметического примера.
Решение задач на уменьшение  на  одну  (несколько)  единиц  в  пределах 5 (10). 
Выполнение арифметических  действий  на  калькуляторе.
Различение денежных знаков (монет, купюр). 
Узнавание  достоинства  монет (купюр).



Решение простых примеров с числами, выраженными единицей измерения 
стоимости.
Размен денег.
2. Представления о величине:
Различение однородных (разнородных по одному признаку) предметов по 
величине.
Сравнение двух предметов по величине способом приложения (приставления), «на 
глаз», наложения.
Определение среднего по величине предмета  из  трех  предложенных предметов. 
Составление  упорядоченного ряда по убыванию (по возрастанию).
Различение однородных (разнородных) предметов по длине. 
Сравнение предметов по длине.
Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. 
Сравнение  предметов  по  ширине.
Различение предметов по высоте. 
Сравнение предметов по высоте. 
Различение  предметов  по  весу.
Сравнение  предметов  по  весу.
Узнавание весов, частей весов; их назначение.

Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. 
Различение предметов по толщине.
Сравнение предметов по толщине. 
Различение  предметов  по  глубине. 
Сравнение предметов по глубине. 
Измерение с помощью мерки.
Узнавание линейки (шкалы делений), ее  назначение.
Измерение  длины  отрезков,  длины (высоты)  предметов линейкой. 
Представление о форме:
Узнавание (различение) геометрических тел: «шар»,  «куб»,  «призма», «брусок». 
Соотнесение  формы  предмета  с  геометрическими  телами, фигурой.
Узнавание  (различение) геометрических фигур: треугольник,  квадрат, круг, 
прямоугольник,  точка,  линия (прямая,  ломаная),  отрезок.
Соотнесение геометрической формы с геометрической фигурой.
Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квадрат, 
круг, прямоугольник).
Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник) из2-х 
(3-х, 4-х) частей.
Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник) из 
счетных  палочек.
Штриховка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). 
Обводка  геометрической  фигуры (треугольник,   квадрат,   круг, прямоугольник) по  
шаблону (трафарету,  контурной  линии).
Построение  геометрической  фигуры  (прямоугольник,  точка,  линия  (прямая, 
ломаная), отрезок)  по  точкам.
Рисование  геометрической  фигуры  (прямоугольник,  точка,  линия  (прямая, 
ломаная), отрезок, круг).
Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. 
Рисование круга произвольной (заданной) величины. 



Измерение отрезка.
Пространственные представления:
Ориентация  в  пространственном  расположении  частей  тела  на  себе  (другом 
человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади), 
правая (левая)  рука (нога,  сторона  тела).
Определение месторасположения предметов в пространстве: близко (около, рядом, 
здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу(внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, 
в,  внутри,  перед,  за,  над,  под,  напротив,  между,  в  середине,  в  центре. 
Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, вперѐд, назад, 
вправо, влево.
Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине (центре), справа, 
слева,  верхний  (нижний,  правый,  левый)  край  листа,  верхняя  (нижняя,  правая, 
левая) часть листа, верхний(нижний) правый (левый) угол.
Составление предмета (изображения) из нескольких  частей.
Составление ряда из предметов (изображений): слева направо, снизу вверх, сверху 
вниз.
Определение  отношения  порядка  следования:  первый,  последний,  крайний, перед,  
после,  за,  следующий  за,  следом,  между.
Определение, месторасположения предметов в ряду.

Временные представления:
Узнавание (различение) частей суток. 
Знание порядка следования частей суток. 
Узнавание (различение)  дней  недели.
Знание последовательности дней недели. 
Знание смены дней: вчера, сегодня, завтра.
Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, потом, вчера, 
сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 
Различение  времен  года.
Знание  порядка  следования  сезонов  в  году. 
Узнавание(различение) месяцев.
Знание последовательности месяцев в году. 
Сравнение людей по возрасту.
Определение  времени  по  часам:  целого  часа, четверти часа, с точностью до 
получаса (до 5 минут).
Соотнесение времени с началом и концом деятельности.

2.2.3. Окружающий природный мир 
Пояснительная записка
Важным  аспектом  обучения  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой 

умственной  отсталостью  и  с  ТМНР  является  расширение  представлений  об 
окружающем  природном  мире.  Подобранный  программный  материал  по предмету  
«Окружающий  природный  мир»  рассчитан  на  формирование  у обучающихся  
представлений  о  природе,  еѐ  многообразии,  о    взаимосвязи живой, неживой 
природы и человека.

Цель обучения - формирование  представлений  о  живой  и  неживой природе, о 
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.

Основными  задачами  программы  являются:   формирование представлений об   
объектах   и   явлениях   неживой   природы, формирование  временных 
представлений,  формирование  представлений  о  растительном  и  животном  мире. 



Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный  
мир»,  «Временные  представления», «Объекты неживой природы».

В  процессе  формирования  представлений  о  неживой  природе  ребенок 
получает  знания  о  явлениях  природы  (снег,  дождь,  туман  и  др.),  о цикличности 
в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях 
(утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных  
явлений.  Ребенок  знакомится  с  разнообразием  растительного  и животного мира, 
получает представления о среде обитания животных и растений, учится выделять 
характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать  связи  
между  ними.  Внимание  ребенка  обращается    на    связь живой  и  неживой  
природы:  растения  и  животные  приспосабливаются  к изменяющимся условиям 
среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых  по 
уходу за  домашними  животными  и растениями, ребенок учится  выполнять  
доступные  действия:  посадка,  полив,  уход  за  растениями, кормление  
аквариумных  рыбок,  животных  и  др.  Особое  внимание  уделяется воспитанию  
любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней.

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 
общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 
строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди

нескольких  предложенных  объектов  (кружка,  гриб,  мяч).  Затем  ребенок 
знакомится  с  разными  грибами  (белый,  подосиновик,  мухомор),  учится  их 
различать,  объединять  в  группы  (съедобные/несъедобные  грибы).  Ребенок 
получает  представление  о  значении  грибов  в  природе  и  жизни  человека,  о 
способах  их  переработки  (варка,  жарка,  засол,  консервирование).  Формирование 
представления  о  грибах  предполагает  постановку  следующих  задач  в  СИПР: 
узнавание  гриба,  различение  частей  гриба,  различение  грибов  (подосиновик, 
сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, знание значения 
грибов,  способов  переработки  грибов.  В  рамках  коррекционно-развивающих 
занятий  возможно  проведение  занятий  с  обучающимися,  которые  нуждаются  в 
дополнительной индивидуальной работе.

Материально-техническое  обеспечение  предмета  включает:  объекты природы:  
камни,  почва,  семена,  комнатные  растения  и  другие  образцы природного  
материала  (в  т.ч.  собранного  вместе  с  детьми  в  ходе  экскурсий); наглядный  
изобразительный  материал  (видео,  фотографии,  рисунки  для демонстрации  
обучающимся);  муляжи  овощей,  фруктов;  пиктограммы  с изображениями  
действий,  операций  по  уходу  за  растениями,  животными; различные  календари;  
изображения  сезонных  изменений  в  природе;  рабочие тетради  с  различными  
объектами  природы  для  раскрашивания,  вырезания, 
наклеивания  и  другой  материал;  обучающие  компьютерные  программы, 
способствующие  формированию  у  детей  доступных  представлений  о  природе; 
аудио -и  видеоматериалы;  аквариум и др.

По  возможности,  в  организации  создаются  «живые  уголки»  для 
непосредственного  контакта  с  живыми  обитателями  природы  (аквариумными 
рыбками,  птицами,  хомячками,  морскими  свинками  и  т.д.).  При  наличии 
соответствующих  ресурсов  в  организации  может  быть  разбит  учебный  огород. 
Подобные  хозяйства  обеспечивают  условия  эффективного  формирования 
представлений  об  окружающем  мире,  навыков  трудовой  деятельности 
обучающихся.  Кроме  того,  организованные  занятия  с  животными  и  растениями 
способствуют  нормализации  эмоционального  состояния  детей  в  процессе  их 



непосредственного  контакта  с  живой  природой.  Необходимо  организовывать 
учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д.

Примерное содержание предмета
Растительный мир:

Узнавание (различение)  растений (дерево,  куст,  трава).
Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 
цветок).
Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 
человека.
Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан). 
Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья).
Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). 
Узнавание (различение)  лиственных  и хвойных  деревьев.
Знание значения  деревьев  в  природе  и  жизни  человека.
Узнавание (различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, 
смородина,  бузина, боярышник).
Знание особенностей внешнего строения кустарника. 
Узнавание (различение)  лесных  и  садовых  кустарников.

Знание значения кустарников в природе и жизни человека. Узнавание (различение) 
фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по  
внешнему  виду (вкусу, запаху).
Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. 
Знание  значения  фруктов  в  жизни  человека.
Знание способов переработки фруктов.
Узнавание  (различение)  овощей  (лук, картофель,  морковь,  свекла,  репа,  редис, 
тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху).
Различение съедобных и несъедобных частей овоща. 
Знание значения овощей  в жизни  человека.
Знание способов переработки овощей.
Узнавание  (различение)  ягод  (смородина,  клубника,  малина,  крыжовник, 
земляника,  черника,  ежевика,  голубика,  брусника,  клюква)  по  внешнему  виду 
(вкусу, запаху).
Различение лесных и садовых ягод. 
Знание значения ягод в жизни человека. 
Знание  способов  переработки  ягод.
Узнавание (различение)  грибов (белый  гриб,  мухомор,  подберѐзовик,
лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. 
Знание  строения  гриба (ножка,  шляпка).
Различение съедобных и несъедобных грибов. 
Знание значения грибов в природе и жизни человека. 
Знание  способов  переработки  грибов.
Узнавание (различение) садовых цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус,  
георгин,  тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).
Узнавание  (различение)  дикорастущих  цветочно-декоративных  растений (ромашка,  
фиалка,  колокольчик,  лютик,  василек,  подснежник,  ландыш);  знание строения  
цветов (корень,  стебель,  листья,  цветок).
Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений со временем  года.
Знание  значения  цветочно-декоративных  растений  в  природе  и  жизни  человека. 
Узнавание  травянистых  растений.



Узнавание  (различение)  культурных  и  дикорастущих  травянистых  растений 
(петрушка,  укроп,  базилик,  кориандр,  мята,  одуванчик,  подорожник,  крапива). 
Знание значения трав  в  жизни  человека.
Узнавание (различение) лекарственных  растений (зверобой,  ромашка,  календула и  
др.).  Знание  значения  лекарственных растений  в  жизни  человека.
Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание 
строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями.
Знание значения комнатных растений  в  жизни  человека.
Узнавание  (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 
кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду.
Знание  значения  зерновых  культур  в  жизни  человека.
Узнавание  (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 
карликовая береза).
Знание  особенностей  растений  природных  зон  холодного  пояса.
Узнавание  (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 
колючка, пальма, лиана, бамбук).

Знание особенностей растений природных зон жаркого пояса. 
Животный мир:
Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 
хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши).
Знание основных  признаков  животного.
Установление  связи  строения тела животного  с  его  образом  жизни.
Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца 
(баран), кот, собака).
Знание питания  домашних  животных.
Знание способов передвижения домашних животных. 
Объединение  животных  в  группу «домашние  животные».
Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними 
животными.
Узнавание (различение) детенышей домашних животных (теленок, поросенок, 
жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок).
Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж,  
кабан,  тигр).
Знание  питания  диких  животных.
Знание способов передвижения диких животных.
Объединение диких животных в  группу «дикие  животные». 
Знание  значения  диких  животных  в жизни человека.
Узнавание (различение) детенышей диких животных (волчонок, лисенок, 
медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок).
Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах холодного пояса 
(белый медведь, пингвин,  олень,  песец,  тюлень, морж).
Установление связи строения животного с его местом обитания. 
Знание  питания  животных.
Знание способов  передвижения  животных.
Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 
(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 
Установление связи строения  животного  с  его  местом  обитания.
Знание  питания  животных.
Знание способов передвижения животных. 



Знание  строения  птицы.
Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. 
Знание питания птиц.
Узнавание  (различение)  домашних  птиц  (курица  (петух),  утка,  гусь, индюк). 
Знание  особенностей  внешнего  вида  птиц.
Знание  питания птиц.
Объединение  домашних  птиц  в  группу «домашние  птицы». 
Знание значения  домашних  птиц  в  жизни  человека.
Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, 
индюшонок).
Узнавание  (различение) зимующих птиц  (голубь, ворона, воробей, дятел, синица,  
снегирь,  сова).
Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь,  
грач,  журавль).
Знание  питания  птиц.

Объединение перелетных  птиц в группу «перелетные птицы». 
Объединение зимующих птиц в группу - «зимующие птицы». 
Знание значения птиц в жизни человека, в природе.
Узнавание (различение) водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание 
значения птиц в жизни человека, в природе.
Знание  строения  рыбы  (голова,  туловище,  хвост,  плавники,  жабры). 
Установление связи строения тела рыбы с ее образом жизни.
Знание питания рыб.
Узнавание (различение) речных рыб (сом, окунь, щука). 
Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. 
Знание  строения насекомого.
Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. Знание 
питания  насекомых.
Узнавание  (различение) речных насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 
кузнечик, муха, комар, пчела, таракан).
Знание  способов  передвижения  насекомых.
Знание  значения насекомых в жизни человека, в природе.
Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, 
морской конек, осьминог,  креветка).
Знание  строения  морских  обитателей.
Установление связи строения тела морского обитателя с его образом жизни. 
Знаниепитания морских обитателей.
Знание значения морских обитателей в жизни человека,  в природе.
Узнавание (различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, 
декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, хомяки).
Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 
3.Объекты природы:
Узнавание  Солнца.
Знание  значения  солнца  в  жизни  человека  и  в природе.
Узнавание  Луны.  Знание  значения  луны  в  жизни  человека  и  в природе. 
Узнавание (различение) небесных  тел (планета,  звезда).
Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения Земли из космоса. 
Узнавание глобуса – модели Земли.



Знание  свойств  воздуха.  Знание  значения  воздуха  в  природе  и  жизни  человека. 
Различение земли, неба.
Определение месторасположения земли и неба.
Определение месторасположения объектов на земле и небе. 
Узнавание (различение) форм  земной  поверхности.
Знание значения горы (оврага, равнины) в природе и жизни человека. Изображение 
земной поверхности на карте.
Узнавание (различение) суши (водоема).
Узнавание леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. 
Различение растений (животных) леса.
Соблюдение  правил  поведения  в  лесу. 
Узнавание  луга.
Узнавание  луговых  цветов.
Знание  значения  луга  в  природе  и  жизни человека.

Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь,  гранит, известняк, 
песок, глина и др.), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 
Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни 
человека.
Узнавание  реки.  Знание  значения  реки (ручья) в природе и жизни человека. 
Соблюдение правил поведения на реке.
Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. 
Соблюдение  правил  поведения  на  озере (пруду).
Узнавание  огня.
Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). 
Знание значения огня в жизни человека.
Соблюдение правил обращения с огнем. 
4.Временные представления:
Узнавание (различение)  частей  суток (утро,  день,  вечер,  ночь).
Представление о сутках как о последовательности (утро, день, вечер,ночь). 
Соотнесение частей суток с видами деятельности.
Определение частей суток по  расположению  солнца. 
Узнавание (различение)  дней  недели.
Представление  о  неделе  как  о  последовательности 7 дней. 
Различение выходных  и  рабочих  дней.
Соотнесение  дней недели с определенными  видами  деятельности.  Узнавание 
(различение) месяцев.
Представление о годе как о последовательности 12 месяцев. 
Соотнесение  месяцев  с  временами года.
Узнавание (различение) календарей (настенный,  настольный  и  др.).
Ориентация в календаре (определение года, текущего месяца, дней недели, 
предстоящей даты и т.д.).
Узнавание (различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным 
признакам.
Представление  о  годе  как  о последовательности  сезонов.
Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное время года. 
Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. 



Знание изменений, происходящих в жизни растений  в  разное  время  года. 
Узнавание  (различение)  явлений природы (дождь, снегопад, листопад, гроза, 
радуга, туман, гром, ветер).
Соотнесение явлений природы со временем года. 
Рассказ о погоде текущего дня.

2.2.4. Человек
Пояснительная записка

Приобщение  ребенка  к  социальному  миру  начинается  с  развития 
представлений о себе. Становление  личности  ребенка  происходит  при условии его  
активности,  познания  им  окружающего  мира,  смысла  человеческих отношений, 
осознания себя в системе социального мира. Социальную природу
«я»  ребенок  начинает  понимать в  процессе взаимодействия с другими людьми, и в 
первую очередь со своими родными и близкими.

Содержание  обучения  в  рамках  предмета  «Человек»  включает формирование  
представлений  о  себе  как  «Я»  и  своем  ближайшем  окружении  и повышение 
уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.

Программа представлена  следующими  разделами: «Представления  о себе», 
«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».

Раздел  «Представления  о  себе»  включает  следующее  содержание: 
представления  о  своем  теле,  его  строении,  о  своих    двигательных возможностях,  
правилах  здорового  образа  жизни  (режим  дня,  питание,  сон, прогулка,  гигиена,  
занятия  физической  культурой  и  профилактика  болезней), поведении,  
сохраняющем  и  укрепляющем  здоровье,  полезных  и  вредных привычках, 
возрастных изменениях.

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений умываться, 
мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д.

Раздел  «Обращение  с  одеждой  и  обувью»  включает  задачи  по 
формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 
действий при  одевании  и  снятии  предметов  одежды.

Раздел «Прием  пищи» предполагает  обучение  использованию  во  время еды 
столовых  приборов,  питью  из  кружки,  накладыванию  пищи  в  тарелку, 
пользованию салфеткой.

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в 
раздел  «Туалет».  В  рамках  раздела  «Семья»  предполагается  формирование 
представлений  о  своем  ближайшем  окружении:  членах  семьи, взаимоотношениях  
между  ними,  семейных  традициях.  Ребенок  учится соблюдать правила и нормы 
культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения 
для ребенка являлось доброжелательное и заботливое отношение  к  окружающим,  
спокойный  приветливый  тон.  Ребенок  учится понимать  окружающих  людей,  
проявлять  к  ним  внимание,  общаться  и взаимодействовать с ними.

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.
Например,  работа  по  формированию  таких  гигиенических  навыков,  как 

мытье  рук,  питье  из  кружки  и  др.,  проводится  с  детьми  младшего  возраста,  а 
обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и др. проводится с детьми 
более старшего возраста.

Большинство  разделов  включает  задачи,  требующие  обучения  отдельным 
операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей 
воды,  намыливать  руки  и  т.д.  После  того  как  ребенок  их  освоит,  он  учится 
соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает 



поэтапность  в  плане  усложнения  самих  навыков.  Например,  формирование 
гигиенических  навыков  начинают  с  формирования  умения  мыть  руки,  лицо, 
чистить  зубы.  На  последнем  этапе  обучения  ребенок  учится  принимать  душ, 
мыть голову и т.д.

При  формировании  навыков  самообслуживания  важно  объединять  усилия 
специалистов  и  родителей.  Работа,  проводимая  в  школе,  должна  продолжаться 
дома.  В  домашних  условиях  возникает  больше  естественных  ситуаций  для 
совершенствования навыков самообслуживания.

С  обучающимися  старшего  возраста  формирование  навыков 
самообслуживания (например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках 
коррекционно-развивающих занятий.

Для  реализации  программы  предмета  «Человек»  материально-техническое 
обеспечение включает: специально оборудованные санузлы для пользования ими 
обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины; тренажеры для

обучения  обращению  с  одеждой  и  обувью;  насадки  для  столовых  приборов, 
специальные кружки и другая посуда, облегчающая самостоятельный прием пищи 
детьми  с  нарушениями  ОДА.  Предметные  и  сюжетные  картинки,  фотографии  с 
изображением  членов  семьи  ребенка;  пиктограммы  и  видеозаписи  действий, 
правил  поведения,  пиктограммы  с  изображением  действий,  операций 
самообслуживания,  используемых  при  этом  предметов  и  др.  Кроме  того, 
используются  видеоматериалы,  презентации,  мультипликационные  фильмы, 
иллюстрирующие  внутрисемейные  взаимоотношения;  семейный  альбом,  рабочие 
тетради  с  изображениями  контуров  взрослых  и  детей  для  раскрашивания, 
вырезания,  наклеивания,  составления  фотоколлажей  и  альбомов;  обучающие 
компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных 
представлений  о  ближайшем  социальном  окружении.  По  возможности, 
используются  технические  средства:  компьютер,  видеопроектор  и  другое 
мультимедийное  оборудование.  Стеллажи  для  наглядных  пособий,  зеркала 
настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 
Примерное содержание предмета
Представления о себе:
Идентификация  себя  как  мальчика  (девочки),  юноши  (девушки).  Узнавание 
(различение)  частей  тела  (голова  (волосы,  уши,  шея,  лицо),  Туловище  (спина, 
живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги(колено, ступня, пальцы, пятка). Знание 
назначения  частей  тела.  Узнавание  (различение)  частей  лица  человека  (глаза, 
брови,  нос,  лоб,  рот (губы,  язык,  зубы).
Знание назначения  частей  лица.
Знание  строения  человека  (скелет,  мышцы,  кожа).  Узнавание  (различение) 
внутренних  органов  человека  (на  схеме  тела)  (сердце,  легкие,  печень,  почки, 
желудок).
Знание назначения  внутренних  органов. Знание  вредных  привычек.  Сообщение о  
состоянии  своего  здоровья.
Называние  своего  имени  и  фамилии.  Называние  своего  возраста  (даты 
рождения).
Знание видов деятельности для организации своего свободного времени. 
Сообщение  сведений  о  себе.  Рассказ  о  себе.
Знание  возрастных изменений человека. 
2.Гигиена тела:



Различение  вентилей  с  горячей  и  холодной  водой.  Регулирование  напора  струи 
воды.  Смешивание  воды  до  комфортной  температуры.  Вытирание  рук 
полотенцем.  Сушка  рук  с  помощью  автоматической  сушилки.  Соблюдение 
последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании  рук:  открывание  крана, 
регулирование  напора  струи  и  температуры  воды,  намачивание  рук, намыливание  
рук,  смывание  мыла  с  рук,  закрывание  крана,  вытирание  рук. Нанесение крема на 
руки.
Подстригание  ногтей  ножницами.  Подпиливание  ногтей  пилочкой.  Нанесение 
покрытия  на  ногтевую  поверхность.  Удаление  декоративного  покрытия  с ногтей. 
Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании  
лица:  открывание  крана,  регулирование  напора  струи  и  температуры воды,  
набирание  воды  в  руки,  выливание  воды  на  лицо,  протирание  лица, закрывание 
крана, вытирание лица.

Чистка  зубов.  Полоскание  полости  рта.  Соблюдение  последовательности действий  
при  чистке  зубов  и  полоскании  полости  рта:  открывание  тюбика  с зубной  
пастой,  намачивание  щетки,  выдавливание  зубной  пасты  на  зубную щетку, чистка 
зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.
Очищение  носового  хода.  Нанесение  косметического  средства  на  лицо. 
Соблюдение  последовательности  действий  при  бритье  электробритвой, 
безопасным  станком.  Расчесывание  волос.  Соблюдение  последовательности 
действий  при  мытье  и  вытирании  волос:  намачивание  волос,  намыливание волос,  
смывание  шампуня  с  волос,  вытирание  волос.  Соблюдение последовательности  
действий  при  сушке  волос  феном:  включение  фена (розетка,  переключатель),  
направление  струи  воздуха  на  разные    участки головы,  выключение  фена,  
расчесывание  волос.  Мытье  ушей.  Чистка  ушей. Вытирание  ног.  Соблюдение  
последовательности  действий  при  мытье  и вытирании ног: намачивание ног, 
намыливание ног, смывание  мыла, вытирание ног.
Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  и  вытирании  тела: 
ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание 
тела.  Гигиена  интимной  зоны.  Пользование  гигиеническими  прокладками. 
Пользование  косметическими  средствами  (дезодорантом,  туалетной  водой, 
гигиенической помадой, духами).
Обращение с одеждой и обувью:
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 
шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), 
майка,  трусы,  юбка  (платье),  брюки  (джинсы,  шорты),  носки  (колготки).  Знание 
назначения  предметов  одежды.  Узнавание  (различение)  деталей  предметов 
одежды:  пуговицы  (молнии,  заклепки),  рукав  (воротник,  манжеты).  Знание 
назначения деталей предметов одежды. Узнавание (различение) предметов обуви: 
сапоги  (валенки),  ботинки,  кроссовки,  туфли,  сандалии,  тапки.  Знание назначения  
видов  обуви  (спортивная,  домашняя,  выходная,    рабочая). Различение  сезонной  
обуви  (зимняя,  летняя,  демисезонная).  Узнавание (различение)  головных  уборов  
(шапка,  шляпа,  кепка,  панама,  платок).  Знание назначения головных уборов. 
Различение сезонных головных уборов. Различение по сезонам предметов одежды 
(предметов обуви, головных уборов). Выбор одежды для  прогулки  в  зависимости  от  
погодных  условий.  Различение  видов  одежды (повседневная,  праздничная,  
рабочая,  домашняя,  спортивная).  Выбор  одежды  в зависимости от предстоящего 
мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная).



Расстегивание  (развязывание)  липучки  (молнии,  пуговицы,  ремня,  кнопки, 
шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты закрай правого 
рукава,  стягивание  правого  рукава  кофты,  захват  кофты  за  край  левого  рукава, 
стягивание  левого  рукава  кофты).  Снятие  обуви  (например,  ботинок:  захват 
рукой  задней  части  правого  ботинка,  стягивание  правого  ботинка,  захват  рукой 
задней  части  левого  ботинка,  стягивание  левого  ботинка).  Соблюдение 
последовательности действий при раздевании (например, верхней одежды: снятие 
варежек,  снятие  шапки,  расстегивание  куртки,  снятие  куртки,  расстегивание 
сапог,  снятие  сапог).  Застегивание  (завязывание)  липучки  (молнии,  пуговицы, 
кнопки,  ремня,  шнурка).

Надевание  предмета  одежды (например,  брюк:  захват  брюк  за  пояс,  вставление 
ноги  в  одну  брючину,  вставление  ноги  в  другую  брючину,  натягивание  брюк). 
Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, 
вставление  ноги  в  сапог,  захват  двумя  руками  голенища  левого  сапога, 
вставление  ноги  в  сапог).  Соблюдение  последовательности  действий  при 
одевании комплекта одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, 
надевание юбки, надевание кофты).  Контроль своего внешнего вида.
Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) 
одежды.  Различение  правого  (левого)  ботинка  (сапога,  тапка).  Выворачивание 
одежды.
Туалет:
Сообщение  о  желании  сходить  в  туалет.  Сидение  на  унитазе  и  оправление 
малой/большой  нужды.  Пользование  туалетной  бумагой.  Соблюдение 
последовательности действий в туалете (поднимание крышки (опускание сидения), 
спускание одежды(брюк, колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, оправление 
нужды  в  унитаз,  пользование  туалетной  бумагой,  одевание  одежды  (трусов, 
колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук.
Прием пищи:
Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки (стакана): 
захват  кружки  (стакана),  поднесение  кружки  (стакана)  ко  рту,  наклон  кружки 
(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол.  
Наливание  жидкости  в  кружку.
Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание 
ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи 
губами,  опускание  ложки  в  тарелку.  Еда  вилкой:  захват  вилки,  накалывание 
кусочка  пищи,  поднесение  вилки  ко  рту,  снятие  губами  с  вилки    кусочка пищи, 
опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема пищи: 
отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с 
помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи. Накладывание 
пищи в тарелку.
Семья:
Узнавание (различение) членов семьи. Узнавание (различение) детей и взрослых. 
Определение  своей  социальной  роли  в  семье.  Различение  социальных  ролей 
членов  семьи.  Представление  о  бытовой  и  досуговой  деятельности  членов семьи. 
Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей 
семье.
2.2.5. Домоводство
Пояснительная записка



Обучение  ребенка  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной отсталостью,  
с  ТМНР  ведению  домашнего  хозяйства  является  важным направлением  
подготовки  к  самостоятельной  жизни.  Благодаря  занятиям  по домоводству  
реализуется  возможность  посильного  участия  ребенка  в  работе  по дому,  
воспитывается  потребность  устраивать  свой  быт  в  соответствии  с 
общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – 
бытовыми навыками не только снижает зависимость ребѐнка от окружающих, но и 
укрепляет его уверенность в своих силах.

Цель  обучения  –  повышение  самостоятельности  детей  в  выполнении 
хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений 
обращаться  с  инвентарем  и  электроприборами;  освоение  действий  по 
приготовлению  пищи,  осуществлению  покупок,  уборке  помещения  и территории, 
уходу за вещами.

Освоенные действия ребенок  может в последующем применять как в быту, так 
и  в  трудовой  деятельности.  Так,  например,  занятия  по  уборке помещений и  
территории  актуальны  для  формирования  бытовой  деятельности  детей  и 
перспективны  для  получения  в  будущем  работы  в  качестве  дворника  или 
уборщицы.

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 
вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 
помещений и территории».

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Домоводство» 
предусматривает:

Дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото,  пиктограммы) 
предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, 
бытовой  техники;  альбомы  с  демонстрационным  материалом,  составленным  в 
соответствии  с  изучаемыми  темами  учебной  программы;  изображения алгоритмов  
рецептуры  и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др.

Оборудование:  кухонная  мебель,  кухонная  посуда  (кастрюли,  сковороды, 
чайники,  тарелки,  ложки,  ножи,  вилки,  кружки  и  др.),  таймер,  предметы  для 
украшения  интерьера  (ваза,  подсвечник,  скатерть  и  др.),  стиральная  машина, 
тазики,  настенные  и  индивидуальные  зеркала,  гладильная  доска,  бытовая техника  
(чайник  электрический,  утюг,  пылесос,  электрическая  плита, электрическая  
духовка,  миксер,  микроволновая  печь),  грифельная  и  магнитная доски, уборочный 
инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.
Примерное содержание предмета.
Покупки:
Планирование  покупок.  Выбор  места  совершения  покупок.  Ориентация  в 
расположении  отделов  магазина,  кассы  и  др.  Нахождение  нужного  товара  в 
магазине.  Соблюдение  последовательности  действий  при  взвешивании  товара: 
складывание  продукта  в  пакет,  выкладывание  товара  на  весы,  нажимание  на 
кнопку,  приклеивание  ценника  к  пакету  с продуктом.
Складывание  покупок  в  сумку.  Соблюдение  последовательности  действий  при 
расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания 
кассиром  товара,  оплата  товара,  предъявление  карты    скидок  кассиру, получение  
чека  и  сдачи,  складывание  покупок  в  сумку.  Раскладывание продуктов в места 
хранения.
Обращение с кухонным инвентарем:
Обращение  с  посудой.  Различение  предметов  посуды  для  сервировки  стола 
(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, 



сковорода,  чайник,  половник,  нож).  Узнавание  (различение)  кухонных 
принадлежностей  (терка,  венчик,  овощечистка,  разделочная  доска,  шумовка, 
дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.).
Различение  чистой  и  грязной  посуды.  Очищение  остатков  пищи  с  посуды. 
Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание 
посуды.  Сушка  посуды.  Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье  и 
сушке  посуды:  очищение  посуды  от  остатков  пищи,  замачивание  посуды, 
намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание,

сушка.  Обращение  с  бытовыми  приборами.  Различение  бытовых  приборов  по 
назначению  (электрический  чайник,  холодильник  и  др.).  Знание  правил  техники 
безопасности  при  пользовании  электробытовым  прибором.  Соблюдение 
последовательности действий при пользовании электробытовым прибором.
Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. Накрывание на 
стол. Выбор  посуды  и  столовых  приборов.  Раскладывание  столовых  приборов и  
посуды  при  сервировке  стола.
Соблюдение  последовательности  действий  при  сервировке  стола:  накрывание 
стола  скатертью,  расставление  посуды,  раскладывание  столовых  приборов, 
раскладывание  салфеток,  расставление  солонок  и  ваз, расставление блюд.

Приготовление пищи:
Подготовка  к  приготовлению  блюда.  Знание  (соблюдение)  правил  гигиены  при 
приготовлении  пищи.  Выбор  продуктов,  необходимых  для  приготовления блюда.  
Выбор  инвентаря,  необходимого  для  приготовления  блюда.  Обработка продуктов.  
Мытье  продуктов.  Чистка  овощей.  Резание  ножом.  Нарезание продуктов  
кубиками  (кольцами,  полукольцами).  Натирание  продуктов  на  тѐрке. 
Раскатывание  теста.  Перемешивание  продуктов  ложкой  (венчиком,  миксером, 
блендером).  Соблюдение  последовательности  действий  при  варке  продукта: 
включение  электрической  плиты,  набирание    воды,  закладывание  продукта  в 
воду,  постановка  кастрюли  на  конфорку,  установка  таймера  на  определенное 
время,  выключение  электрической  плиты, вынимание продукта.
Соблюдение  последовательности  действий  при  жарке  продукта:  включение 
электрической  плиты,  наливание  масла,  выкладывание  продукта  на  сковороду, 
постановка  сковороды  на  конфорку,  установка  таймера  на  определенное  время, 
перемешивание/переворачивание  продукта,  выключение  электрической  плиты, 
снимание  продукта.  Соблюдение  последовательности  действий  при  выпекании 
полуфабриката:  включение  электрической  духовки,  смазывание  противня, 
выкладывание  полуфабриката  на  противень,  постановка  противня  в  духовку  на 
определенное  время,  вынимание  противня  из  духовки,  снимание  выпечки, 
выключение электрической духовки.
Поддержание чистоты рабочего места в при варке яйца: выбор продуктов (яйца), 
выбор  кухонного  инвентаря  (кастрюля,  шумовка,  тарелка),  мытьѐ  яиц, 
закладывание  яиц  в  кастрюлю,  наливание  воды  в  кастрюлю,  включение  плиты, 
постановка  кастрюли  на  конфорку,  установка  времени  варки  на  таймере, 
выключение  плиты,  вынимание  яиц.  Соблюдение  последовательности  действий 
при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), 
выбор  кухонного  инвентаря  (тарелка,  доска,  нож),  нарезание  хлеба,  нарезание 
колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с  
маслом,  колбаса,  помидор).



Соблюдение  последовательности  действий  при  приготовлении  салата:  выбор 
продуктов  (вареный  картофель,  морковь,  кукуруза,  соленый  огурец,  лук,  масло 
растительное, соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, 
доска,  открывалка,  тарелки),  очистка  вареных  овощей,  открывание  банок 
(кукуруза,  огурцы),  нарезка  овощей  кубиками,  нарезка  зелени,  добавление  соли, 
растительного масла, перемешивание продуктов.
Соблюдение  последовательности  действий  при  приготовлении  котлет:  выбор 
продуктов (полуфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря 
(сковорода, лопатка, тарелки), наливание масла в сковороду, выкладывание котлет 
на  сковороду,  включение  плиты,  постановка  сковороды  на  конфорку, 
переворачивание  котлет,  выключение электрической плиты, снимание котлет. Уход 
за вещами:
Ручная  стирка.  Наполнение  емкости  водой.  Выбор  моющего  средства. 
Отмеривание  необходимого  количества  моющего  средства.  Замачивание  белья. 
Застирывание белья.  Полоскание  белья.  Выжимание  белья. Вывешивание белья на  
просушку.  Соблюдение  последовательности  действий  при  ручной  стирке: 
наполнение  емкости  водой,  выбор  моющего  средства,  определение  количества 
моющего  средства,  замачивание  белья,  застирывание  белья,  полоскание  белья, 
выжимание  белья,  вывешивание белья на просушку.
Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 
загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска 
машины  и  регуляторами  температуры  и  продолжительности  стирки). Сортировка  
белья  перед  стиркой  (например):  белое  и  цветное  белье, хлопчатобумажная  и  
шерстяная  ткань,  постельное  и  кухонное  белье. Закладывание  и  вынимание  белья  
из  машины.  Установка  программы  и температурного режима. Мытье и сушка 
машины. Соблюдение последовательности действий  при  машинной  стирке:  
сортировка  белья  перед  стиркой,  закладывание белья, закрывание дверцы машины, 
насыпание порошка, установка программы и температурного режима, запуск 
машины, отключение машины, вынимание белья. Глажение  утюгом.  Различение  
составных  частей  утюга  (подошва  утюга,  шнур, регулятор  температуры,  клавиша  
пульверизатора).  Соблюдение последовательности  действий  при  глажении  белья:  
установка  гладильной  доски, выставление  температурного  режима,  подключение  
утюга  к    сети, раскладывание  белья  на  гладильной  доске,  смачивание  белья  
водой,  движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. 
Вывешивание одежды  на  «плечики».  Чистка  одежды.  Уход  за  обувью.  
Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и 
отжимание тряпки, протирание  обуви  влажной  тряпкой,  протирание  обуви  сухой  
тряпкой. Просушивание  обуви.  Соблюдение  последовательности  действий  при  
чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, 
распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, 
закрывание тюбика с кремом.
Уборка помещения:
Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 
поверхности  мебели.  Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье 
поверхностей  мебели:  наполнение  таза  водой,    приготовление  тряпок, добавление  
моющего  средства  в  воду,  уборка  предметов  с  поверхности, вытирание  
поверхности,  вытирание  предметов  интерьера,  раскладывание предметов интерьера 
по местам, выливание использованной воды.
Уборка  пола.  Сметание  мусора  на  полу  в  определенное  место.  Заметание мусора 
на совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание  



мусора  в  определенное  место,  заметание  мусора  на  совок,  высыпание мусора  в  
урну.  Различение  основных  частей  пылесоса.  Подготовка  пылесоса  к работе. 
Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при  
уборке  пылесосом:  подготовка  пылесоса  к  работе,  установка  регулятора 
мощности, включение  (вставление вилки в  розетку;  нажатие  кнопки),  чистка 
поверхности, выключение (поворот рычага;  нажатие  кнопки;   вынимание  вилки из  
розетки),  отсоединение  съемных  деталей  пылесоса.  Соблюдение 
последовательности  действий  при  мытье  пола:  наполнение  емкости  для  мытья 
пола  водой,  добавление  моющего  средства  вводу,  намачивание  и  отжимание 
тряпки,  мытье  пола,  выливание  использованной  воды,  просушивание  мокрых 
тряпок.
Мытье  стекла  (зеркала).Соблюдение  последовательности  действий  при  мытье 
окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, 
мытьѐ  рамы,  вытирание  рамы,  мытьѐ  стекла,  вытирание  стекла,  выливание 
использованной воды.
Уборка территории:
Уборка бытового мусора. 
Подметание территории.
Сгребание травы и листьев.
Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. 
Уход за уборочным инвентарем.

2.2.6.Окружающий социальный мирПояснительная записка 
Обучение детей  жизни  в  обществе  включает  формирование представлений 

об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 
социальные  отношения.  В  силу  различных  особенностей  физического, 
интеллектуального,  эмоционального  развития  дети  с  ТМНР  испытывают 
трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного 
предмета  «Окружающий  социальный  мир»  позволяет  планомерно  формировать 
осмысленное  восприятие  социальной  действительности  и  включаться  на 
доступном уровне в жизнь общества.

Цель  обучения  –  формирование  представлений  о  человеке,  его  социальном 
окружении,  ориентации  в  социальной  среде  и  общепринятых  правилах поведения.

Основными  задачами  программы  «Окружающий  социальный  мир» являются:  
знакомство  с  явлениями  социальной  жизни  (человек  и  его деятельность,  
общепринятые  нормы  поведения),  формирование  представлений  о предметном  
мире,  созданном  человеком  (многообразие,  функциональное назначение  
окружающих  предметов,  действия  с  ними).

Программа представлена  следующими  разделами: «Квартира,  дом,  двор», 
«Продукты  питания»,  «Предметы  быта»,  «Школа»,  «Предметы  и  материалы, 
изготовленные  человеком»,  «Город»,  «Транспорт»,  «Страна»,  «Традиции  и 
обычаи».

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в  
котором  он  проживает,  о  России,  еѐ  культуре,  истории,  современной  жизни. 
Знакомясь  с  рукотворными  объектами  и  социальными  явлениями  окружающей 
действительности,  ребенок  учится  выделять  их  характерные  признаки, 
объединять  в  группы  по  этим  признакам,  устанавливать  связи  между  ними. 
Получая  представления  о  социальной  жизни,  в  которую  он  включен,  ребенок 
учится  соотносить  свое  поведение  и  поступки  других  людей  с  нравственными 
ценностями  (эталонами)  и  общепринятыми  нормами  поведения.  Ребенок  учится 
ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и 



здоровью,  в  частности,  учится  быть  внимательным  и  осторожным  на  улице, 
дома,  в школе.

Жизнь  в  обществе  предполагает  следование  определенным  правилам.  Для 
формирования  умения  соблюдать  нормы  поведения  в  обществе  необходима 
совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. 
Важно  сформировать  у  ребенка  типовые  модели  поведения  в  различных 
ситуациях:  поездки  в  общественном  транспорте,  покупки    в    магазине, поведение  
в  опасной  ситуации  и  др.

Содержание  материала  по  программе  «Окружающий  социальный  мир» 
является  основой  формирования  представлений,  умений  и  навыков  по предметам  
«Изобразительная  деятельность»,  «Домоводство»,  «Труд»  и  др.  Так знания, 
полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и 
дополняются  на  занятиях  по  домоводству,  где  ребенок  учится  готовить, 
сервировать стол и т.д.

Специфика  работы  по  программе  «Окружающий  социальный  мир» 
заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего 
пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), 
знакомится  с  различными  организациями,  предоставляющими    услуги населению,  
наблюдает  за  деятельностью  окружающих  людей,  учится  вести  себя согласно  
общепринятым  нормам поведения.

В  рамках  коррекционно-развивающих  занятий  возможно  использование 
программного  материала  данного  предмета  с  обучающимися  с  умеренной, 
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми  множественными 
нарушениями  развития,  которые  нуждаются  в  дополнительной  индивидуальной 
работе.

Для  реализации  программы  материально-техническое  обеспечение  предмета 
включает:  натуральные  объекты,  муляжи,  макеты,  предметные  и  сюжетные 
картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), 
действий,  правил  поведения  и  т.д.  Кроме  того,  используются  аудио  и 
видеоматериалы,  презентации,  мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие 
социальную  жизнь  людей,  правила  поведения  в  общественных  местах  и  т.д.; 
рабочие  тетради  с  различными  объектами  окружающего  социального  мира  для 
раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  и  другой  материал;  обучающие 
компьютерные  программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных 
социальных  представлений.

По возможности,  используются  технические  и  транспортные  средства.
Необходимым  оборудованием  для  иллюстрации  социальных  явлений 

являются:  компьютер,  видеопроектор  и другое  мультимедийное оборудование.
Примерное содержание предмета.

Школа:
Узнавание  (различение)  помещений  школы.  Знание  назначения  помещений 
школы. Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в 
школе.  Соотнесение  работника  школы  с  его  профессией.  Узнавание (различение)  
участков  школьной  территории.  Знание  назначения  участков школьной  
территории.  Знание  (соблюдение)  правил  поведения  на  территории школы. 
Узнавание (различение) зон класса. Знание назначения зон класса.
Знание  (соблюдение)  распорядка  школьного  дня.  Узнавание  (различение) 
школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 
дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка,  линейка,  краски, 



пластилин,  альбом  для  рисования.  Знание  назначения  школьных 
принадлежностей.
Представление  о  себе  как  члене  коллектива  класса.  Узнавание  (различение) 
мальчика и девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. 
Знание  способов  проявления  дружеских  отношений  (чувств).  Умение  выражать 
свой интерес к другому человеку.
Квартира, дом, двор:
Узнавание  (различение)  частей  дома  (стена,  крыша,  окно,  дверь,  потолок,  пол). 
Узнавание  (различение)  типов  домов  (одноэтажный  (многоэтажный),  каменный 
(деревянный),  городской  (сельский,  дачный)  дом.  Узнавание  (различение)  мест 
общего  пользования  в  доме  (чердак,  подвал,  подъезд,  лестничная  площадка, 
лифт).  Соблюдение  правил  при  пользовании  лифтом:  ждать  закрытия  и открытия  
дверей,  нажимать  кнопку  с  номером  нужного  этажа,  стоять  во  время движения 
лифта  и др.
Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не  
заходить  в  лифт  с  незнакомым  человеком,  не  залезать  на  чердак,  не  трогать 
провода и др.
Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, 
кодовым  замком).  Узнавание  (различение) помещений квартиры (комната 
(спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). 
Знание функционального назначения помещений квартиры.
Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). 
Узнавание  своего  домашнего  адреса  (на  слух,  написанного).  Написание  своего 
домашнего  адреса.
Узнавание  (различение)  частей  территории  двора  (место  для  отдыха,  игровая 
площадка,  спортивная  площадка,  место  для  парковки  автомобилей,  место  для 
сушки  белья,  место  для  выбивания  ковров,  место  для  контейнеров  с  мусором, 
газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе.
Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, 
вода),  канализация  (вода,  унитаз,  сливной  бачок,  трубы),  водоснабжение  (вода, 
кран,  трубы  (водопровод),  вентиль,  раковина),  электроснабжение  (розетка,  свет, 
электричество).  Знание  (соблюдение)  правил  безопасности  и  поведения    во время  
аварийной  ситуации  в  доме.  Узнавание  (различение)  вредных  насекомых 
(муравьи,  тараканы),  грызунов (крысы,  мыши),  живущих  в  доме.
Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. 
Знание (соблюдение) правил  поведения  в  чрезвычайной  ситуации.
Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 
нож,  кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник.
Узнавание  (различение)  часов  (механические  (наручные,  настенные), электронные 
(наручные,  настенные). Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, 
минутная).
Узнавание  (различение)  аудио,  видеотехники  и  средствах  связи  (телефон, 
компьютер,  планшет,  магнитофон,  плеер,  видеоплеер).  Знание  назначения 
технического  устройства  (сотовый  телефон,  планшет,  видеоплеер  и  др.). 
Соблюдение  последовательности  действий  при  пользовании  телефоном (плеером,  
планшетом  и  др.):  включение,  использование(связь,  игра  и  т.п.), 
выключение.

Предметы быта:



Узнавание  (различение)  электробытовых  приборов  (телевизор,  утюг,  лампа, 
вентилятор,  обогреватель,  микроволновая  печь,  тостер,  блендер,  электрический 
чайник,  фен,  кондиционер).  Знание  назначения  электроприборов.  Знание  правил 
техники  безопасности  при  пользовании  электробытовым  прибором. 
Узнавание(различение)  предметов  мебели  (стол,  стул,  диван,  шкаф,  полка, кресло,  
кровать,  табурет,  комод).  Знание  назначения  предметов  мебели. Различение  видов  
мебели  (кухонная,  спальная,  кабинетная  и  др.).  Узнавание (различение)  предметов  
посуды  (тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож, кастрюля,  сковорода,  
чайник,  половник,  нож).  Знание  назначение  предметов посуды.  Узнавание  
(различение)  кухонного  инвентаря  (терка,  овощечистка, разделочная доска, 
дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря.
Узнавание  (различение)  предметов  интерьера  (светильник,  зеркало,  штора, 
скатерть,  ваза,  статуэтки,  свечи).  Знание  назначения  предметов интерьера. 
Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа).
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные 
часы).
Узнавание  (различение)  частей  часов:  стрелки,  циферблат.  Знание  назначения 
часов (частей часов).
Продукты питания:
Узнавание  (различение)  напитков  (вода,  чай,  сок,  какао,  лимонад,  компот,  квас, 
кофе)  по  внешнему  виду,  на  вкус.  Узнавание  упаковок  с  напитком.  Узнавание 
(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, 
морожено)  по  внешнему  виду,  на  вкус.  Узнавание  упаковок  с  молочным 
продуктом.  Знание  правил  хранения  молочных  продуктов.
Узнавание  (различение)  мясных  продуктов:  готовых  к  употреблению  (колбаса, 
ветчина),  требующих  обработки  (приготовления)  (мясо  (свинина,  говядина, 
баранина,  птица),  сосиска,  сарделька,  котлета,  фарш).  Знакомство  со  способами 
обработки  (приготовления)  мясных  продуктов.  Знание  правил  хранения  мясных 
продуктов.
Узнавание  (различение)  рыбных  продуктов:  готовых  к  употреблению  (крабовые 
палочки,  консервы,  рыба  (копченая,  соленая,  вяленая),  требующих  обработки 
(приготовления)  мясо  (филе  рыбы,  краб,  креветка),  рыбная  котлета,  рыбный 
фарш.  Знакомство  со  способами  обработки  (приготовления)  рыбных  продуктов. 
Знание  правил хранения  рыбных продуктов.
Узнавание  (различение)  муки  и  мучных  изделий:  готовых    к  употреблению 
(хлеб,  батон,  пирожок,  булочка,  сушки,  баранки,  сухари),    требующих обработки 
(приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель, рожки). Знакомство  со  
способами  обработки  (приготовления)  мучных  изделий.  Знание правил  хранения  
мучных  изделий.
Узнавание  (различение)  круп  и  бобовых:  готовых  к  употреблению 
(консервированная  фасоль,  кукуруза,  горошек,  свежий  горох),  требующих 
обработки  (приготовления)  (греча,  рис,  пшено  и  др.  крупы,  бобовые). Знакомство  
со  способами  обработки  (приготовления)  круп  и  бобовых.  Знание правил 
хранения круп и бобовых.
Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 
шоколад). Знание правил хранения кондитерских изделий.

Предметы и материалы, изготовленные человеком:
Узнавание  свойств  бумаги  (рвется,  мнется,  намокает).  Узнавание  (различение) 
видов бумаги  по  плотности (альбомный  лист,  папиросная бумага, картон и др.), по 



фактуре (глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги  
(салфетка,  коробка,  газета,  книга  и  др.).  Узнавание  (различение) инструментов,  с  
помощью  которых  работают  с  бумагой  (ножницы,  шило  для бумаги, фигурный 
дырокол).
Знание  свойств  дерева  (прочность,  твѐрдость,  плавает  в  воде,  дает  тепло,  когда 
горит).  Узнавание  предметов,  изготовленных  из  дерева  (стол,    полка, деревянные  
игрушки,  двери  и  др.).  Узнавание  (различение)  инструментов,  с помощью 
которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор).
Знание  свойств  стекла  (прозрачность,  хрупкость).  Узнавание  предметов, 
изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). Соблюдение 
правил  безопасности  при  обращении  с  предметами,  изготовленными  из  стекла. 
Знание  свойств  резины  (эластичность,  непрозрачность,  водонепроницаемость). 
Узнавание  предметов,  изготовленных  из  резины  (резиновые  перчатки,  сапоги, 
игрушки и  др.).
Знание  свойств  металла  (прочность,  твѐрдость  –трудно  сломать,  тонет  в  воде). 
Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). 
Знание  свойств  ткани  (мягкая,  мнется,  намокает,  рвѐтся).  Узнавание  предметов, 
изготовленных  из  ткани  (одежда,  скатерть,  штора,  покрывала,    постельное бельѐ,  
обивка  мебели  и  др.).  Узнавание  (различение)  инструментов,  с  помощью 
которых  работают  с  тканью (ножницы,  игла).
Знание  свойств  пластмассы  (лѐгкость,  хрупкость).  Узнавание  предметов, 
изготовленных  из  пластмассы  (бытовые  приборы,  предметы  посуды,  игрушки, 
фломастеры, контейнеры и т.д.).
Город:
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, улицы (проспекты, 
переулки),  площади,  здания,  парки).  Узнавание  (различение),    назначение зданий:  
кафе,  вокзал  (аэропорт,  железнодорожный,  автовокзал,  морской), службы  помощи  
(банк,  сберкасса,  больница,  поликлиника,  парикмахерская, почта),  магазин  
(супермаркет,  одежда,  посуда,  мебель,  цветы,  продукты),  театр (кукольный, 
драматический и др.), цирк, жилой дом.
Узнавание  (различение)  профессий  (врач,  продавец,  кассир,  повар,  строитель, 
парикмахер,  почтальон,  работник  химчистки,  работник  банка).  Знание 
особенностей деятельности людей разных профессий.
Знание  (соблюдение)  правил  поведения  в  общественных  местах.  Узнавание 
(различение) частей территории  улицы (проезжая  часть,  тротуар).
Узнавание  (различение)  технических  средств  организации  дорожного  движения 
(дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание 
(соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на 
улице.
Узнавание  (различение)  достопримечательностей  своего  города  (например) 
(Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, памятник княгине Ольге, памятник 
героям-десантникам и др.).
Транспорт:

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание 
назначения  наземного  транспорта.  Узнавание  (различение)  составных  частей 
наземного транспортного средства.
Узнавание  (различение)  воздушного  транспорта.  Знание  назначения  воздушного 
транспорта.  Узнавание  (различение)  составных  частей  воздушного транспортного 
средства.



Узнавание  (различение)  водного  транспорта.  Знание  назначения  водного 
транспорта.  Узнавание  (различение)  составных  частей  водного  транспортного 
средства.
Узнавание  (различение)  космического  транспорта.  Знание  назначения 
космического транспорта. Узнавание (различение) составных частей космического 
транспортного средства.
Знание  (называние)  профессий  людей,  работающих  на  транспорте.  Соотнесение 
деятельности  с  профессией.
Узнавание  (различение)  общественного  транспорта.  Знание  (соблюдение)  правил 
поведения  в  общественном транспорте.
Узнавание  (различение)  специального  транспорта  (пожарная  машина,  скорая 
помощь,  полицейская  машина).  Знание  назначения  специального  транспорта. 
Знание  профессий  людей,  работающих  на  специальном    транспорте. Соотнесение  
деятельности  с  профессией.
Знание  места  посадки  и  высадки  из  автобуса.  Пользование  общественным 
транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.).
Традиции, обычаи:
Знание  традиций  и  атрибутов  праздников  (Новый  Год,  День  Победы,  8  марта, 
Масленица,  23 февраля, Пасха).
Знание школьных традиций.
Знание символики и атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, 
свеча, ангел). Знание нравственных традиций, принятых в православии.
Страна:  Знание  названия  государства,  в  котором  мы  живем.  Знание  (узнавание) 
государственной символики (герб, флаг, гимн). Узнавание президента РФ (на фото, 
видео).  Знание  государственных  праздников.  Знание  названия  столицы  России. 
Знание (узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная 
площадь, Третьяковская Галерея, Большой театр) на фото,  видео.
Знание названий  городов  России (Санкт-Петербург,  Казань,  Владивосток, Сочи и 
др.). Знание достопримечательностей городов России.
Знание  прав  и  обязанностей  гражданина  России.  Знание  (различение) документов,  
удостоверяющих  личность  гражданина  России  (паспорт, свидетельство о  
рождении).
Знание некоторых значимых исторических событий России. Знание выдающихся 
людей России.

2.2.7.Музыка и движениеПояснительная записка Педагогическая  работа  с  
ребенком  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой умственной  отсталостью  и  с  ТМНР  

направлена  на  его  социализацию  и интеграцию  в  общество.  Одним  из  
важнейших  средств  в  этом  процессе является  музыка.  Физические  недостатки  

могут  ограничивать  желание    и умение танцевать, но музыка  побуждает  ребенка  
двигаться  иными  способами. У человека может отсутствовать речь, но он, 

возможно, будет стремиться к

подражанию  и  «пропеванию»  мелодии  доступными  ему  средствами.  Задача 
педагога  состоит  в  том,  чтобы  музыкальными  средствами  помочь  ребенку 
научиться  воспринимать  звуки  окружающего  мира,  развить  эмоциональную 
отзывчивость  на  музыкальный  ритм,  мелодику  звучания  разных  жанровых 
произведений.

Участие  ребенка  в  музыкальных  выступлениях  способствует  его 
самореализации,  формированию  чувства  собственного  достоинства.  Таким 
образом,  музыка  рассматривается  как  средство  развития  эмоциональной  и 



личностной  сферы,  как  средство  социализации  и  самореализации  ребенка.  На 
музыкальных  занятиях  развивается  не  только  способность  эмоционально 
воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, чувство ритма, 
музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу,  ритмике.

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», 
«Пение», «Движение  под  музыку», «Игра  на  музыкальных инструментах».

В  системе  коррекционно-развивающих  занятий  также  возможно 
использование  элементов  музыкального  воспитания  в  дополнительной 
индивидуальной работе с обучающимися.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Музыка» включает: 
дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных  
инструментов,  оркестров;  портреты  композиторов;  альбомы  с демонстрационным  
материалом,  составленным  в  соответствии  с  тематическими линиями  учебной  
программы;  карточки  с  обозначением  выразительных возможностей  различных  
музыкальных  средств  для  различения  высотности, громкости  звуков,  темпа,  
характера  музыкального  произведения;  карточки  для определения  содержания  
музыкального  произведения;  платки,  флажки,  ленты, обручи,  а  также игрушки-
куклы,  игрушки-животные  и  др.;

Музыкальные  инструменты:  фортепиано,  синтезатор,  гитара,  барабан, бубны,  
маракасы,  бубенцы,  ложки,  трещетки,  колокольчики.

Оборудование:  музыкальный  центр,  компьютер,  проекционное оборудование,  
стеллажи  для  наглядных  пособий,  нот,  музыкальных инструментов  и  др.,  
магнитная  доска,  ширма,  затемнение  на  окна  и  др.; аудиозаписи,  видеофильмы,  
презентации  (записи  со  звучанием  музыкальных инструментов  и  музыкантов,  
играющих  на  различных  инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из 
оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки), текст 
песен.
Примерное содержание предмета
Слушание:
Слушание (различение)  тихого  и  громкого  звучания  музыки.
Определение начала и конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, 
умеренной,  медленной  музыки.  Слушание  (различение)  колыбельной  песни  и 
марша.
Слушание  (различение)  веселой  и  грустно  музыки.  Узнавание  знакомой  песни. 
Определение  характера  музыки.
Узнавание  знакомой  мелодии,  исполненной  на  разных  музыкальных 
инструментах.  Слушание  (различение)  сольного  и  хорового  исполнения 
произведения.  Определение  музыкального  стиля  произведения.  Слушание 
(узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических и др.), в исполнении 
которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа с 
персонажем художественного произведения.
Пение.
Подражание  характерным  звукам  животных  во  время  звучания  знакомой  песни. 
Подпевание  отдельных  или  повторяющихся  звуков,  слогов  и  слов.  Подпевание 
повторяющихся  интонаций  припева  песни.  Пение  слов  песни  (отдельных  фраз, 
всей песни). Выразительное пение с соблюдением динамических  оттенков.   Пение в  
хоре.  Различение  запева,  припева  и вступления к песне.
Движение под музыку.
Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на 
другую.  Начало  движения  вместе  с  началом  звучания  музыки  и  окончание 



движения  по  ее  окончании.  Движения:  ходьба,  бег,  прыжки,  кружение, 
приседание  под  музыку  разного  характера.
Выполнение  под  музыку  действия  с  предметами:  наклоны  предмета  в  разные 
стороны,  опускание/поднимание  предмета,  подбрасывание/ловля  предмета, 
взмахивание предметом и т.п. Выполнение движений разными частями тела под 
музыку:  «фонарики»,  «пружинка»,  наклоны  головы  и  др.  Соблюдение 
последовательности  простейших  танцевальных  движений.
Имитация  движений  животных.  Выполнение  движений,  соответствующих словам  
песни.  Соблюдение  последовательности  движений  в  соответствии  с исполняемой  
ролью  при  инсценировке  песни.  Движение  в  хороводе.
Движение под музыку в медленном, умеренном и быстром темпе Ритмичная ходьба 
под  музыку.  Изменение  скорости  движения  под  музыку  (ускорять,  замедлять). 
Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чередовании 
запева  и  припева  песни,  при  изменении  силы  звучания.  Выполнение 
танцевальных  движений  в  паре  с  другим  танцором.
Выполнение развернутых движений одного образа.  Имитация (исполнение)  игры на 
музыкальных инструментах.
Игра на музыкальных инструментах.
Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, 
сходных по звучанию музыкальных инструментов.
Освоение  приемов  игры на музыкальных  инструментах, не имеющих звукоряд. 
Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте.
Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное 
вступление и окончание игры  на  музыкальном  инструменте.
Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, имеющих звукоряд. 
Сопровождение  мелодии  ритмичной игрой на музыкальном инструменте.
Игра в ансамбле.

2.2.8.Изобразительная деятельность (лепка, 
рисование, аппликация)Пояснительная записка                             

Изобразительная  деятельность  занимает  важное  место  в  работе  с ребенком 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.

Вместе с  формированием  умений  и  навыков  изобразительной деятельности у  
ребенка  воспитывается  эмоциональное  отношение  к  миру,  формируются 
восприятия,  воображение,  память,  зрительно-двигательная  координация.  На 
занятиях  по  аппликации,  лепке,  рисованию  дети  имеют  возможность выразить 
себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 
доступными  для  них  способами  осуществить  выбор изобразительных средств. 
Многообразие  используемых  в  изобразительной  деятельности  материалов  и 
техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 
Разнообразие используемых техник  делает  работы  детей  выразительнее,  богаче по 
содержанию, доставляет им много положительных эмоций.

Целью  обучения  изобразительной  деятельности  является  формирование 
умений  изображать  предметы  и  объекты  окружающей  действительности 
художественными средствами.

Основные  задачи:  развитие  интереса  к  изобразительной  деятельности, 
формирование  умений  пользоваться  инструментами,  обучение  доступным приемам  
работы  с  различными  материалами,  обучение  изображению (изготовлению)  
отдельных  элементов,  развитие  художественно-творческих способностей.

Программа   по    изобразительной    деятельности    включает    три    раздела: 
«Лепка», «Рисование»,  «Аппликация».



Во  время  занятий  изобразительной  деятельностью  необходимо  вызывать  у 
ребенка  положительную  эмоциональную  реакцию,  поддерживать  и стимулировать  
его  творческие  устремления,  развивать  самостоятельность. Ребенок  обучается  
уважительному  отношению  к  своим  работам,  оформляя  их  в рамы, участвуя в 
выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты  его  
творческой  деятельности  полезны  и  нужны  другим  людям.  Это делает  жизнь  
ребенка  интереснее  и  ярче,  способствует  его  самореализации, формирует  чувство  
собственного  достоинства.  Сформированные  на  занятиях изобразительной  
деятельности  умения  и  навыки  необходимо  применять  в последующей  трудовой  
деятельности,  например,  при  изготовлении полиграфических  и  керамических  
изделий,  изделий  в  технике  батик, календарей, блокнотов и др.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Изобразительная 
деятельность»  предусматривает:  наборы  инструментов  для  занятий 
изобразительной  деятельностью,  включающие  кисти,  ножницы 
(специализированные,  для  фигурного  вырезания,  для  левой  руки  и  др.),  шило, 
коврики,  фигурные  перфораторы,  стеки,  индивидуальные  доски,  пластиковые 
подложки  и  т.д.;  натуральные  объекты,  изображения  (картинки,  фотографии, 
пиктограммы)  готовых  изделий  и  операций  по  их  изготовлению;  репродукции 
картин;  изделия  из  глины;  альбомы  с  демонстрационными  материалами, 
составленными  в  соответствии  с  содержанием  учебной  программы;  рабочие 
альбомы  (тетради)  с  материалом  для  раскрашивания,  вырезания,  наклеивания, 
рисования;  видеофильмы,  презентации,  аудиозаписи;  оборудование:  мольберты, 
планшеты,  музыкальный  центр,  компьютер,  проекционное  оборудование; стеллажи  
для  наглядных  пособий,  изделий,  для  хранения  бумаги  и  работ учащихся  и  др.;  
магнитная   и ковролиновая доски; расходные материалы для ИЗО:  клей,  бумага  
(цветная,  папиросная,  цветной  ватман  и  др.),  карандаши (простые, цветные), 
мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель,  гуашь,  
акриловые  краски),  бумага  разных  размеров  для  рисования; пластичные 
материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная масса, глина) и др. Примерное 
содержание предмета
Лепка.
Узнавание  (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 
Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с 
пластичными  материалами:  стека,  нож,  скалка,  валик,    форма,    подложка, 
штамп.
Разминание  пластилина  (теста,  глины).  Раскатывание  теста  (глины)  скалкой. 
Отрывание  кусочка  материала  от  целого  куска.  Откручивание  кусочка материала  
от  целого  куска.  Отщипывание  кусочка  материала  от  целого  куска. Отрезание  
кусочка  материала  стекой.  Размазывание  пластилина  по  шаблону (внутри 
контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика   на  доске (в  руках).
Получение  формы  путем  выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по  
шаблону  стекой  (ножом,  шилом  и  др.). Сгибание колбаски в кольцо. 
Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. 
Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между 
ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 
Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием 
(примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 
Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного 
материала  на  изделие.  Дополнение  изделия  мелкими  деталями. Нанесение на 



изделие рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) 
орнамента.  Лепка  нескольких  предметов,  объединѐнных сюжетом.
Аппликация.
Узнавание  (различение)  разных  видов  бумаги:  цветная  бумага,  картон,  фольга, 
салфетка  и  др.  Узнавание  (различение)  инструментов  и  приспособлений, 
используемых  для  изготовления  аппликации:  ножницы,  шило,  войлок,  трафарет, 
дырокол и др.
Сминание бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа 
бумаги  пополам  (вчетверо,  по  диагонали).  Скручивание  листа  бумаги. 
Намазывание  всей  (части)  поверхности  клеем.  Выкалывание  шилом:  прокол 
бумаги,  выкалывание  по  прямой  линии,  выкалывание  по  контуру.  Разрезание 
бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по 
контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей.
Конструирование  объекта  из  бумаги:  заготовка  отдельных  деталей,  соединение 
деталей  между  собой.
Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении  предметной 
аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей 
клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.  Соблюдение  последовательности  действий 
при изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента 
способом  чередования  объектов,  намазывание  деталей  клеем,  приклеивание 
деталей  к  фону.  Соблюдение  последовательности  действий  при  изготовлении 
сюжетной  аппликации:  придумывание  сюжета,  составление  эскиза  сюжета 
аппликации,  заготовка  деталей,  сборка  изображения,  намазывание  деталей клеем,  
приклеивание деталей к фону.
Рисование.
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 
краски,  мелки,  карандаши,  фломастеры,  палитра,  мольберт,  кисти,  емкость  для 
воды.
Оставление  графического  следа.  Освоение  приемов рисования  карандашом. 
Соблюдение  последовательности  действий  при  работе  с  красками:  опускание 
кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти,  обмакивание  ворса  кисти  в 
краску,  снятие  лишней  краски  о  край  баночки,  рисование  на  листе  бумаги, 
опускание кисти в воду и т.д.
Освоение  приемов  рисования  кистью:  прием  касания,  прием  примакивания, 
прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски 
путем смешивания красок других цветов.
Рисование  точек.  Рисование  вертикальных  (горизонтальных,  наклонных)  линий. 
Соединение  точек.  Рисование  геометрической  фигуры  (круг,  овал,  квадрат, 
прямоугольник,  треугольник).  Закрашивание  внутри  контура  (заполнение  всей 
поверхности  внутри  контура).  Заполнение  контура  точками.  Штриховка  слева 
направо  (сверху  вниз,  по  диагонали),  двойная  штриховка.  Рисование  контура 
предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по 
представлению).  Дорисовывание  части  (отдельных  деталей,  симметричной 
половины)  предмета.  Рисование  предмета  (объекта)  с  натуры.  Рисование 
растительных  (геометрических)  элементов  орнамента.  Дополнение  готового 
орнамента растительными (геометрическими)  элементами.  Рисование  орнамента из  
растительных  и геометрических форм в полосе(в круге, в квадрате).
Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными 
между  собой  по  смыслу.  Расположение  объектов  на  поверхности  листа  при 



рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного объекта. 
Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка.
Рисование  сюжетного  рисунка  по  образцу  (срисовывание  готового  сюжетного 
рисунка)  из  предложенных  объектов  (по  представлению).  Рисование  с 
использованием нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с 
солью, рисования шариками,  граттаж, «под батик».

Адаптивная физическая культура 
Пояснительная записка

Одним  из  важнейших  направлений  работы  с  ребенком  с  умеренной,  тяжелой, 
глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми  множественными  нарушениями 
развития,  является  физическое  развитие,  которое  происходит  на  занятиях  по 
адаптивной физической культуре.
Целью  занятий  по  адаптивной  физической  культуре  является  повышение 
двигательной активности детей  и  обучение  использованию  полученных  навыков в 
повседневной жизни.
Основные  задачи:  формирование  и  совершенствование  основных  и  прикладных 
двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на 
велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и 
сохранение  здоровья  детей,  профилактика  болезней  и  возникновения  вторичных 
заболеваний.
Программа    по    адаптивной    физической    культуре       включает    3    раздела: 
«Коррекционные  подвижные  игры»,  «Лыжная  подготовка»,  «Физическая 
подготовка».
Раздел «Коррекционные подвижные  игры»   включает  элементы  спортивных  игр и  
спортивных  упражнений,  подвижные  игры.  Основными  задачами  являются 
формирование  умения  взаимодействовать  в  процессе  игры,  соблюдать  правила 
игры.
Раздел  «Лыжная  подготовка»  предусматривает  формирование  навыка  ходьбы  на 
лыжах  и  дальнейшее  его  совершенствование.

Раздел  «Физическая  подготовка»  включает  построения  и  перестроения, 
общеразвивающие  и корригирующие упражнения.
Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  предусматривает  как 
обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное 
адаптированное  оборудование  для  детей  сразличными  нарушениями  развития, 
включая  тренажеры,  инвентарь  для  подвижных  и  спортивных  игр  и  др. 
Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Адаптивная 
физкультура»  включает:  дидактический  материал:  изображения  (картинки,  фото, 
пиктограммы)  спортивного  инвентаря;  альбомы  с  демонстрационным материалом  
в  соответствии  с  темами  занятий;  спортивный  инвентарь:  маты, батуты,  
гимнастические  мячи  разного  диаметра,  гимнастические  скамейки, гимнастические  
лестницы,  обручи,  кегли,  мягкие  модули  различных  форм, гимнастические  
коврики,  корзины,  футбольные,  волейбольные,  баскетбольные мячи,  бадминтон,  
лыжи,  лыжные  палки;  технические  средства  реабилитации: кресла-коляски  
комнатные  и  прогулочные,  опор  для  стояния  (вертикализаторы, ходунки),  опоры  
для  ползания,  тренажеры  (мотомед  и  др.),  кресла-стулья  с санитарным  
оснащением  (для  туалета,  ванные);  мебель:  шкафы  для  хранения спортивного 
инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-кушетки.
Примерное содержание предмета
Коррекционные подвижные игры.



Элементы  спортивных  игр  и  спортивных  упражнений.  Баскетбол.  Узнавание 
баскетбольного  мяча.  Передача  баскетбольного  мяча  без  отскока  от  пола  (с 
отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 
пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой.
Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в 
кольцо  двумя  руками.
Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча.  Подача  волейбольного  мяча  сверху 
(снизу).  Прием  волейбольного  мяча сверху (снизу).  Игра  в  паре  без   сетки (через  
сетку).
Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые 
ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота,  
с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча  ногой  
(руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  передачи  мяча  партнеру. Остановка  
катящегося  мяча  ногой.
Бадминтон.  Узнавание  (различение)  инвентаря  для  бадминтона.  Удар    по волану:  
нижняя (верхняя)  подача.  Отбивание  волана  снизу (сверху).  Игра   в паре.
Подвижные  игры.  Соблюдение  правил  игры  «Стоп,  хоп,  раз».  Соблюдение 
правил  игры  «Болото».  Соблюдение  последовательности  действий  в  игре- 
эстафете  «Полоса  препятствий»:  бег  по  скамейке,  прыжки  через  кирпичики, 
пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 
«Пятнашки».  Соблюдение  правил  игры  «Рыбаки  и  рыбки».  Соблюдение 
последовательности  действий  в  игре-эстафете  «Собери  пирамидку»:  бег  к 
пирамидке,  надевание  кольца,  бег  в  обратную  сторону,  передача  эстафеты. 
Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». 
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».
Лыжная подготовка.

Узнавание  (различение)  лыжного  инвентаря  (лыжи,  палки,  ботинки). 
Транспортировка  лыжного  инвентаря.  Соблюдение  последовательности  действий 
при  креплении  ботинок  к  лыжам:  удержание  лыжи,  поднесение  носка  лыжного 
ботинка  к  краю  крепления,  вставление  носка  лыжного  ботинка  в  крепление, 
подъем пятки. Чистка лыж от снега.
Стояние  на  параллельно  лежащих  лыжах.  Выполнение  ступающего  шага: 
шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в  
сторону  приставным  шагом.  Соблюдение  последовательности  действий  при 
подъеме  после  падения  из  положения «лежа  на  боку»:  приставление   одной ноги  
к  другой,  переход  в  положение  «сидя  на  боку»  (опора  на  правую  руку), 
сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с опорой на поверхность, 
подъем в положение «стоя» с опорой на правую  руку.  Выполнение  поворотов, стоя  
на  лыжах:  вокруг  пяток  лыж  (носков  лыж),  махом.  Выполнение скользящего  
шага  без  палок:  одно  (несколько)  скольжений.  Выполнение попеременного  
двухшажного  хода.  Выполнение  бесшажного  хода.  Преодоление подъемов  
ступающим  шагом  («лесенкой»,  «полуелочкой»,  «елочкой»). Выполнение 
торможения при спуске со склона нажимом палок («полуплугом», «плугом», 
падением). 
Физическая подготовка.
1.Построения  и  перестроения.
Принятие исходного положения для построения и перестроения: основная стойка, 
стойка «ноги на ширине плеч»  («ноги  на  ширине  ступни»).



Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в 
круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. 
Повороты на месте в разные стороны. 
Ходьба в колонне по одному, по двое. 
Бег в колонне.
Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.
Дыхательные  упражнения:  произвольный  вдох  (выдох)  через  рот  (нос), 
произвольный  вдох  через  нос  (рот),  выдох  через  рот  (нос).  Одновременное 
(поочередное) сгибание (разгибание)  пальцев.
Противопоставление  первого  пальца  остальным  на  одной  руке  (одновременно 
двумя  руками),  пальцы  одной  руки  пальцам  другой  руки 
поочередно(одновременно).  Сгибание  пальцев  в  кулак  на  одной  руке  с 
одновременным  разгибанием  на  другой  руке.  Круговые  движения  кистью. 
Сгибание  фаланг  пальцев.  Одновременные  (поочередные)  движения  руками  в 
исходных  положениях  «стоя»,  «сидя»,  «лежа»  (на  боку,  на  спине,  на  животе): 
вперед,  назад,  в  стороны,  вверх,  вниз,  круговые  движения.  Круговые  движения 
руками  в  исходном  положении  «руки  к  плечам».  Движения  плечами  вперед 
(назад,  вверх,  вниз).
Движения  головой:  наклоны  вперед  (назад,  в  стороны),  повороты,  круговые 
движения.  Поднимание  головы  в положении «лежа на животе».
Наклоны  туловища  вперед  (в  стороны,  назад).  Повороты  туловища  вправо 
(влево). Круговые  движения  прямыми  руками  вперед (назад). Наклоны туловища в 
сочетании с поворотами. Стояние на коленях.
Ходьба  с  высоким  подниманием  колен.  Хлопки  в  ладони  под  поднятой  прямой 
ногой.
Движения  стопами:  поднимание,  опускание,  наклоны,  круговые  движения.

Приседание.  Ползание  на  четвереньках.  Поочередные  (одновременные) 
движения  ногами:  поднимание  (отведение)  прямых  (согнутых)  ног, 
круговые  движения.  Переход  из  положения  «лежа»  в  положение «сидя»  
(из положения
«сидя» в положение «лежа»).
Ходьба  по  доске,  лежащей  на  полу.  Ходьба  по  гимнастической 
скамейке:  широкой  (узкой)  поверхности  гимнастической  скамейки, 
ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 
поверхности, с предметами (препятствиями).
Прыжки  на  двух  ногах (с  одной  ноги  на  другую).
Стойка у вертикальной плоскости в правильной осанке. Движение руками и  
ногами,  стоя  у  вертикальной  плоскости:  отведение  рук  в  стороны, 
поднимание  вверх  и  возвращение  в  исходное  положение,  поочередное 
поднимание  ног  вперед,  отведение  в  стороны.  Отход  от  стены  с 
сохранением правильной осанки.
Ходьба и бег.
Ходьба  с  удержанием  рук  за  спиной  (на  поясе,  на  голове,  в  стороны). 
Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в 
стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко 
поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в  
полуприседе,  приседе.  Ходьба  в  умеренном  (медленном,  быстром) 



темпе.  Ходьба  с  изменением  темпа,  направления  движения.  Бег  в 
умеренном (медленном,  быстром)  темпе.
Бег  с  изменением  темпа  и  направления  движения.  Преодоление 
препятствий  при  ходьбе  (беге).  Бег  с  высоким  подниманием  бедра 
(захлестыванием голени, приставным шагом).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук),  
с  продвижением  вперед  (назад,  вправо,  влево).  Прыжки  на  одной ноге 
на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание  с  
одной  ноги  на  другую  на  месте,  с  продвижением вперед. Прыжки в 
длину с места,с разбега. Прыжки в высоту, глубину. Ползание, подлезание, 
лазание, 
перелезание. Ползание  на  животе,  на 
четвереньках.
Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках.
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной 
гимнастической  скамейке  вверх  (вниз),  через  препятствия,  по 
гимнастической сетке  вправо (влево),  по  канату.
Вис  на  канате,  рейке.
Перелезание через препятствия.
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос 
груза.Передача предметов в шеренге (по кругу, в 
колонне).
Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о 
стенку).Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. 
Бросание мяча на дальность.
Сбивание предметов большим 

(малым) мячом.Броски (ловля) мяча в  
ходьбе (беге).
Метание в цель (на 
дальность).Перенос 
груза.

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном» 

Актуальность и назначение программы

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федеральных 

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного 

общего  и  среднего  общего  образования,  федеральных  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Это  позволяет  обеспечить  единство  обязательных  требований  ФГОС  во  всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности.



Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного  отношения  к  Родине,  природе,  человеку,  культуре,  знаниям, 

здоровью.

Программа направлена на:

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 формирование интереса к познанию;

 формирование  осознанного  отношения  к  своим  правам  и  свободам  и 

уважительного отношения к правам и свободам других;

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 
норм 

основу настоящей рабочей программы курса

Нормативную базу внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» составляют 

следующиедокументы.

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ

2. Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации,  Указ 

Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400  «О  Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации».

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021

№ 286  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100).

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021

№ 287  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного 

стандарта  основного  общего  образования»  (Зарегистрирован  Минюстом  России 

05.07.2021 № 64101).

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022



№ 569  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего  образования»  (Зарегистрирован 

Минюстом России 17.08.2022 № 69676).

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022

№ 568  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  основного  общего  образования»  (Зарегистрирован 

Минюстом России17.08.2022 № 69675).

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая  2012  г.  №413  «Об  утверждении  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480)

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022

№ 732  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034).

9. Письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  «О 

направлении  методических  рекомендаций  по  проведению  цикла  внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229).

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023

№ 370  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223).

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023

№ 371  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).



Варианты  реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных 

занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 

«Разговоры  о  важном»  должны  быть  направлены  на  формирование 

соответствующей  внутренней  позиции  личности  обучающегося,  необходимой 

емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа  с  обучающимися.  Занятия  позволяют  обучающемуся  вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.

Основные  темы  занятий  связаны  с  важнейшими  аспектами  жизни  человека  в 

современной  России:  знанием  родной  истории  и  пониманием  сложностей 

современного  мира,  техническим  прогрессом  и  сохранением  природы, 

ориентацией  в  мировой  художественной  культуре  и  повседневной  культуре 

поведения,  доброжелательным  отношением  к  окружающим  и  ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 

общего  образования.  Это  позволяет  на  практике  соединить  обучающую  и 

воспитательную  деятельность  педагога,  ориентировать  её  не  только  на 

интеллектуальное,  но  и  на  нравственное,  социальное  развитие  ребёнка.  Это 

проявляется:

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности,  нашедших  свое  отражение  и  конкретизацию  в  программе 

воспитания;



 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.

Ценностное наполнение внеурочных занятий

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:

1) соответствие датам календаря;

2) значимость  для  обучающегося  события  (даты),  которое  отмечается  в 

календаре в текущем году.

Даты календаря можно объединить в две группы:

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества»,

«Новогодние  семейные  традиции  разных  народов  России»,  «День  учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.

2. Юбилейные  даты  выдающихся  деятелей  науки,  литературы,  искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»,

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

лет со дня рождения А. С. Пушкина».

В  программе  предлагается  несколько  тем  внеурочных  занятий,  которые  не 

связаны  с  текущими  датами  календаря,  но  являющиеся  важными  в 

воспитании  школьника.  К  примеру:  «Мы  вместе»,  «О  взаимоотношениях  в 

коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и 

др.

Следует  отметить,  что  внеурочные  занятия  входят  в  общую  систему 

воспитательной  работы  образовательной  организации,  поэтому  тематика  и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у  

обучающихся  гражданско-патриотических  чувств.  Исходя  из  этого,  в 

планируемых результатах  каждого  сценария  внеурочного  занятия  выделяются 



нравственные ценности,  которые  являются  предметом  обсуждения.  Основные 

ценности характеризуются следующим образом.

1. Историческая память

– историческая  память  –  обязательная  часть  культуры  народа  и  каждого 

гражданина;

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные  

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия.  Например,  тема  «День  народного  единства»  рассматривается  на 

известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г.

2. Преемственность поколений

– каждое  следующее  поколение  учится  у  предыдущего:  осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции;

– семья  построена  на  сохранении  преемственности  поколений.  Память  о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям.

Например,  тема:  «О  взаимоотношениях  в  семье  (День  матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой,  историей,  средой  обитания,  языком  общения.  Каждый  человек 

должен  воспитывать  в  себе  качества,  которые  были  характерны  для  наших 

предков,  людей далёких  поколений:  любовь  к  родной  земле,  малой  родине, 

Отечеству.

3. Патриотизм — любовь к Родине

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;



– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине;

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России.

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров  о  важном».  В  каждом  сценарии,  в  соответствии  с  содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни.

4. Доброта, добрые дела

 доброта  —  это  способность  (желание  и  умение)  быть  милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности;

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания.

Например,  тема  «Мы  вместе».  Разговор  о  добрых  делах  граждан  России  в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства.

5. Семья и семейные ценности

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими  делами,  но  и  значимыми  ценностями  —  взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.;

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу;

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям;

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России.



Тема  семьи,  семейных  взаимоотношений  и  ценностей  является  предметом 

обсуждения  на  занятиях,  посвященных  темам:  «О  взаимоотношениях  в  семье 

(Деньматери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.

6. Культура России

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории;

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире;

– культура  представлена  достижениями  в  материальной  сфере 

(строительство,  техника,  предметы  быта  и  др.),  в  духовной  сфере  (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей.

Темы,  связанные  с  осознанием  обучающимися  этой  социальной  ценности, 

подробно  и  разносторонне  представлены  в  «Разговорах  о  важном».  Поэтому 

многие  сценарии  построены  на  чтении  поэзии,  обсуждении  видеофильмов, 

произведений  живописи  и  музыки:  «По  ту  сторону  экрана.  115  лет  кино  в 

России»,

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».

7. Наука на службе Родины

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;

– в науке работают талантливые,  творческие  люди, бесконечно  любящие 

свою деятельность;

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир.

О  такой  ценности  общества  и  отдельно  взятого  человека  учащиеся  узнают  в 

процессе  обсуждения  тем:  «190-лет  со  дня  рождения  Д.  Менделеева.  День 

российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».



Следует  отметить,  что  многие  темы  внеурочных  занятий  выходят  за  рамки 

содержания,  изучаемого  на  уроках,  но  это  не  означает,  что  учитель  будет 

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения  нового  термина  или  понятия.  Необходимо  понимать,  что  на 

внеурочных  занятиях  как  неучебных  формируются  определенные  ценности:

высшие  нравственные  чувства  и  социальные  отношения.  В  течение  года 

учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, 

что послужитпостепенному осознанному их принятию.

Наличие  сценариев  внеурочных  занятий  не  означает  формального 

следования  им.  При  анализе  содержания  занятия,  которое  предлагается  в 

сценарии,  педагог  учитывает  региональные,  национальные,  этнокультурные 

особенности  территории,  где  функционирует  данная  образовательная 

организация.  Обязательно  учитывается  и  уровень  развития  учащихся,  их 

интересы  и  потребности.  При  необходимости,  исходя  из  статуса  семей 

обучающихся,  целесообразно  уточнить  (изменить,  скорректировать)  и 

творческие  задания,  выполнение  которых  предлагается  вместе  с  родителями, 

другими членами семьи. 

Особенности реализации программы

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся  педагог  может  достичь,  увлекая  школьников  совместной  и 

интересной  многообразной  деятельностью,  позволяющей  раскрыть  потенциал 

каждого;  используя  разные  формы  работы;  устанавливая  во  время  занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием.

Задача  педагога,  транслируя  собственные убеждения  и  жизненный  опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.

В  приложениях  к  программе  содержатся  методические  рекомендации, 

помогающие  педагогу  грамотно  организовать  деятельность  школьников  на 



занятиях  в  рамках  реализации  программы  курса  внеурочной  деятельности 

«Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности

«Разговоры о важном»

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга.  Малая  Родина:  родная  природа,  школа,  друзья,  культура  и  история 

родного  края.  Ответственность  гражданина  за  судьбу  своей  Отчизны. 

Историческая  память  народа  и  каждого  человека.  Связь  (преемственность) 

поколений  –  основа  развития  общества  и  каждого  человека.  Историческая 

память

– это  стремление  поколения,  живущего  в  настоящее  время,  принять  и 

воспитывать  в  себе  качества,  которые  отражают  нравственные  ценности 

предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и 

местный компонент)»,

«День народного единства», «Урок памяти»).

Любовь  к  Родине,  патриотизм  —  качества  гражданина  России.  Любовь  к 

родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к 

Отчизне.  Преемственность  поколений  в  готовности  защищать  родную  землю. 

Великая  Отечественная  война:  герои,  подвиги,  самопожертвование. 

Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию 

со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения  Ленинграда  от  фашистской  блокады»,  «День  защитника 

Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок 

памяти»).

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей  членами  общества.  Избирательная  система  в  России  (общее 

представление)  («Главный  закон  страны»,  «Избирательная  система  России (30 

лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).



Любовь  к  родной  природе,  ее  охрана  и  защита  –  проявление 

патриотических  чувств.  Россия  от  края  и  до  края:  разнообразие  природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа 

малой  Родины.  Природные  достопримечательности  Поволжья,  Севера,  Сибири, 

Дальнего  Востока.  Крым  –  природная  жемчужина.  Симферополь  —  столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»).

Нравственные  ценности  российского  общества.  Трудовая  деятельность 

россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди 

особых  профессий  (спецназ,  МЧС,  полиция,  гражданская  авиация)  («День 

спецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»).

Герои  нашего  времени.  Профессии  прошлого  и  профессии  будущего  —  что 

будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и 

дедушек.  Профессиональные  династии.  Зачем  нужно  учиться  всё  время,  пока 

работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего 

времени»)

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 

человека,  способность  оказать  помощь,  поддержку,  проявить  заботу  и 

милосердие. Доброе  дело:  кому  оно  необходимо  и  для  кого  предназначено. 

Добрые дела граждан России в прошлые времена: благотворительность граждан; 

пожертвованиекак одна из заповедей в традиционных религиях.

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное 

время:  примеры  из  истории  и  современной  жизни.  Качества  людей,  которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? 

(«Мы  вместе»,  «О  взаимоотношениях  в  коллективе  (Всемирный  день 

психическогоздоровья, профилактика буллинга)»).

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным,  старым,  слабым  («Будь  готов!  Ко  дню  детских  общественных 

организаций»). Всемирный фестиваль молодежи



Учебный  коллектив.  Правила  взаимодействия  в  учебной  деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 

помощь,  поддержка  в  коллективе  –  залог  его  благополучия  и  отсутствия 

конфликтов.  Противостояние  отрицательным  влияниям  («Всемирный  день 

психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).

Государственные праздники Российской Федерации:

 Новый  год,  —  замечательный  общенародный  праздник.  Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника  в  России.  Рождество  (7  января).  История  праздника  Рождества 

Христова.  Рождественские  традиции  в  России.  История  создания  новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»).

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение  научных  открытий  для  прогресса  общества  и  развития  человека. 

Преемственность  поколений  в  научных  достижениях.  Выдающиеся  ученые 

прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 

открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное  сердце.  Качества  ученого:  талант,  вдохновение,  упорство, 

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

ученых.  Желание  расширять  свои  знания,  участвовать  в  школьной  опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт?

«Плюсы»  и  «минусы»  виртуального  мира.  Правила  безопасного  пользования 

Интернет-ресурсами.  («Россия:  взгляд  в  будущее»,  «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения 

Д.Менделеева. День российской науки»).

 День  защитника  Отечества  (23  февраля).  История  рождения  праздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть 

место  подвигу.  Качество  российского  воина:  смелость,  героизм, 

самопожертвование  («День  защитника  Отечества.  280  лет  со  дня  рождения  Ф. 

Ушакова»).



 Международный  женский  день  (8  марта)  —  праздник  благодарности  и 

любви  к  женщине.  Женщина  в  современном  обществе  —  труженица,  мать, 

воспитатель  детей.  Великие  женщины  в  истории  России,  прославившие  свою 

Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).

 День  космонавтики  (12  апреля).  Страницы  истории  российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт 

человека  в  космос  –  Ю.  А.  Гагарин;  первый  выход   в  открытый  космос  — А. 

А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»).

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С 

давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция 

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»).

 День  Победы  (9  мая).  Великая  победа  советской  армии  в  Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. 

Кто  такие  фашисты?  Почему  они  хотели  сделать  все  народы  своими  рабами? 

Преступления  нацистов:  концлагерь  как  места  принудительной  жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. 

Связь  (преемственность)  поколений:  бессмертный  полк  —  помним,  любим, 

гордимся («День памяти»).

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться 

о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия 

всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, 

что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного 

Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот 

день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»).



 День  знаний  (1  сентября).  Наша  страна  предоставляет  любому  ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития  человека  и  общества.  Каждый  должен  стремиться  к  обогащению  и 

расширению своих знаний («День Знаний»).

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение  учителя  –  социальное  служение,  образование  и  воспитание 

подрастающего  поколения.  Учитель  —  советчик,  помощник,  участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»).

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости 

и  поклонения  предшествующим  поколениям,  которые  не  раз  проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в 

защите.  Так  было  в  1612  году,  когда  Минин  и  Пожарский  собрали  народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во 

время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»).

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:                 

Историческая  память:  Пётр  и  Феврония  Муромские  –  символ  любви  и 

взаимопонимания  в  семейной  жизни.  Ценности  российской  семьи:  любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – 

первый  в  жизни  ребенка  коллектив.  Традиции,  обычаи,  трудовая  и  досуговая 

деятельность;  взаимоотношения  в  семьях  разных  народов  РФ.  Поколения  в 

семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца 

в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании  детей,  отцовское  влияние  на  сына  и/или  дочь.  Мать,  мама  — 



главные  в жизни  человека  слова.  Мать  —  хозяйка  в  доме,  хранительница 

семейного  очага,  воспитательница  детей.  С  первых  дней  жизни  рядом  с 

ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и 

сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).

Культура  России.  Что  такое  творчество? Люди  творческих  профессий: поэты, 

художники,  композиторы,  артисты,  создатели  игрушек.  Примеры  народных 

промыслов.  Искусство  в  жизни  человека.  Страницы  истории  становления 

искусства  в  России:  от  Древней  Руси  до  современности  (скоморохи,  первые 

театры  опера  и  балета,  драматические  театры  в  России).  Музыкальное, 

изобразительное,  театральное,  цирковое  искусства  и  его  выдающиеся 

представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего 

мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному  дню  цирка)»,  «От  «А»  до  «Я»,  450  лет  «Азбуке»  Ивана 

Федорова»).

Великая  российская  литература.  Великие  поэты  России:  А.  С.  Пушкин  – 

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти 

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – 

русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- 

летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина»).

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий

«Разговоры о важном»

Занятия  в  рамках  программы  направлены  на  обеспечение  достижений 

школьниками  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных 

образовательных результатов.

Личностные результаты

Гражданско-патриотическе  воспитание:  осознание  своей  этнокультурной  и 

российской  гражданской  идентичности;  сопричастность  к  прошлому, 

настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  края;  уважение  к  своему  и 



другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.

Духовно-нравственное  воспитание:  понимание  связи  человека  с  окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого 

человека;  проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и  

морального  вреда  другим  людям;  выполнение  нравственно-этических  норм 

поведения и правил межличностных отношений.

Эстетическое  воспитание:  уважительное  отношение  и  интерес  к 

художественной  культуре,  восприимчивость  к  разным  видам  искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности.

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда,интерес к 

различным профессиям.

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, 

способность к поисково-исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных  задач  использовать  интеллектуальные  операции  (сравнение,  анализ, 

классификацию),  оценивать  ситуации  нравственного  и  безнравственного 

поведения, приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение 



человека  к  окружающему  миру,  проявление  нравственно-этических  качеств. 

Работать  с  информацией,  представленной  в  текстовом,  иллюстративном, 

графическом виде.

Универсальные  учебные  коммуникативные  действия:  проявлять  активность  в 

диалогах,  дискуссиях,  высказывать  свое  мнение  по  поводу  обсуждаемых 

проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и 

письменные  высказывания,  небольшие  тексты  (описание,  рассуждение); 

проявлятьжелание готовить небольшие публичные выступления.

Универсальные  учебные  регулятивные  действия:  признавать  возможность 

существования  разных  точек  зрения;  корректно  и  аргументированно 

высказывать  свое  мнение.  Принимать  участие  в  планировании  действий  и 

операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей беседе 

(дискуссии, учебномдиалоге).

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов.

Многие  темы  «Разговоров  о  важном»  строятся  на  использовании  содержания 

учебных  предметов.  Это  позволяет  совершенствовать  функциональную 

грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные 

знания  в  нестандартных  ситуациях;  отбирать,  анализировать  и  оценивать 

информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с 

учетом правил русского языка.

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения;  осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка 

Российской  Федерации;  понимание  роли  русского  языка  как  языка 



межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского  литературного  языка;  использование  в  речевой  деятельности  норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета.

Литературное  чтение:  осознание  значимости  художественной  литературы  и 

произведений  устного  народного  творчества  для  всестороннего  развития 

личности  человека;  первоначальное  представление  о  многообразии  жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста.

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

своего народа.

Математика  и  информатика:  развитие  логического  мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 

развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы.

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и  

семейным  традициям,  Организации,  родному  краю,  России,  ее  истории  и 

культуре,  природе;  сформированность  чувства  гордости  за  национальные 

свершения,  открытия,  победы;  первоначальные  представления  о  природных  и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и 

явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ  рационального  поведения  и  обоснованного  принятия  решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения  и  массовых  профессиях  родного  края,  достопримечательностях 

столицы России  и  родного  края,  наиболее  значимых  объектах  Всемирного 

культурного  и  природного  наследия  в  России;  важнейших  для  страны  и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина  Российской  Федерации;  развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 



материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений 

работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе  и  обществе,  безопасного  использования  электронных  ресурсов 

организации  и  сети  Интернет,  получения  информации  из  источников  в 

современной  информационной  среде;  формирование  навыков  здорового  и 

безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и 

опыта  соблюдения  правил  безопасного  поведения  при  использовании  личных 

финансов;  приобретение  опыта  положительного  эмоционально-ценностного 

отношения  к  природе;  стремления  действовать  в  окружающей  среде  в 

соответствии с экологическими нормами поведения.

Основы  религиозных  культур  и  светской  этики:  понимание  необходимости 

нравственного  совершенствования,  духовного  развития,  роли  в  этом  личных 

усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку  поступкам,  отвечать  за  них,  проявлять  готовность  к  сознательному 

самоограничению  в  поведении;  построение  суждений  оценочного  характера, 

раскрывающих  значение  нравственности,  веры  как  регуляторов  поведения 

человека  в  обществе  и  условий  духовно-нравственного  развития  личности; 

понимание  ценности  семьи,  умение  приводить  примеры  положительного 

влияния  религиозной  традиции  на  отношения  в  семье,  воспитание  детей; 

овладение  навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания;  осознание, 

что  оскорбление  представителей  другой  веры  есть  нарушение  нравственных 

норм  поведения  в  обществе;  понимание  ценности  человеческой  жизни, 

человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формирование  умений  объяснять  значение  слов  "милосердие",  "сострадание", 

"прощение",  "дружелюбие";  умение  находить  образы,  приводить  примеры 

проявлений  любви  к  ближнему,  милосердия  и  сострадания  в  религиозной 

культуре,  истории  России,  современной  жизни;  открытость  к  сотрудничеству, 

готовность  оказывать  помощь;  осуждение  любых  случаев  унижения 

человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали,  отношений  и  поведения  людей,  основанных  на  российских 



традиционных  духовных  ценностях,  конституционных  правах,  свободах  и 

обязанностях гражданина.

Изобразительное  искусство:  выполнение  творческих  работ  с  использованием 

различных  художественных  материалов  и  средств  художественной 

выразительности  изобразительного  искусства;  умение  характеризовать  виды  и 

жанры  изобразительного  искусства;  умение  характеризовать  отличительные 

особенности художественных промыслов России.

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология:  сформированность  общих  представлений  о  мире  профессий, 

значении  труда  в  жизни  человека  и  общества,  многообразии  предметов 

материальной культуры.

Физическая  культура:  сформированность  общих  представлений  о  физической 

культуре  и  спорте,  физической  активности  человека,  физических  качествах, 

жизненно  важных  прикладных  умениях  и  навыках,  основных  физических 

упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры

Многие  темы  «Разговоров  о  важном»  выходят  за  рамки  программ  учебных 

предметов  и  способствуют  развитию  кругозора  младшего  школьника,  его 

возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности 

особенно важна и является после решения воспитательных задач - существенной 

иприоритетной.



Тематическое планирование 1–
2, 3–4 классы (1 час в неделю)

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся

1. День знаний

1–2 классы Знания – ценность, которая 
необходима не только каждому 
человеку, но и всему обществу.

Наша страна предоставляет любому 
ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в 

школе
Знания – основа успешногоразвития 

человека и общества

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. Участие в 
эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение вопросов: «Почему 

важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или неумеешь?» и др.
Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнениес современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская 
школа», «Устный счет. Народная школа»; Б.Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор)
Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании),разгадывании загадок3–4 классы Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 
достойное образование. 
Обязательное образование в РФ9 лет. 

Каждый должен стремиться к 
обогащению и расширениюсвоих 

знаний.

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. Рассматривание 
репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей школы». Беседа по вопросам: 

«Что привело подростка к дверям школы? Что мешает ему учится? Все ли дети в царское 
время были грамотными?

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнениес современной 
школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская 
школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор)
Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном институте.

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам2. Там, где Россия
1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм

– качества гражданина России. 
Любовь   к   родному   краю,

способность любоваться 
природой, беречь её – частьлюбви к 

Отчизне.

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: природа разных 
уголков страны.

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. 
Достопримечательности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе хотелось бы 

побывать?»
Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с использованием 

иллюстраций)
3–4 классы Историческая память народа и 

каждого человека
Героическое прошлое 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение:почему был 
поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая немецкую девочку? Какое 
значение для жизни народов Европы имелапобеда Советского Союза над фашистской 



России: преемственность 
поколений в проявлении любви к 

Родине, готовности защищать родную 
землю.

Германией?
Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь к Родине.

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 1812 и 
1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторыпартизанского движения Д. 

Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. Вершигора (на выбор).
3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской

1-2 классы Героизм советских людей вгоды 
Великой Отечественнойвойны. Участие 
молодежи в защите Родины от фашизма. 
ЗояКосмодемьянская – первая женщина 
– Герой Советского Союза за подвиги во 
время ВОВ. Качества юной участницы 
диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине,
героизм.

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. Восприятие 
рассказа учителя и фотографий из семейного альбома Космодемьянских

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне Петрищево. 
Обсуждение значения пословиц: «Родина – 

мать, умей за нее постоять»,
«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри,не сходи», 

«Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор)

3-4 классы Проявление чувства любви к Родине 
советской молодежью. Юные 

защитники родной страны – герои 
Советского Союза. Зоя. 

Космодемьянская – первая женщина – 
герой Советского Союза. Качества 

героини: самопожертвование, 
готовность отдать жизнь за свободу 

Родины

Рассматривание и описание героини картины художника Дм. 
Мочальского «Портрет Зои». Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной 
пункт, набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в 
диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, работавшие в 
тылу врага? 
Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. Интерактивное задание: 
События ВОВ – юные защитники Родины – герои Советского Союза – последователи Зои

4. Избирательная система России (1час)

1-2 классы Избирательная система в России: 
значение выборов в жизни общества; 

право гражданина избирать и быть 
избранным. Участие в выборах – 
проявление заботы гражданинао 

процветании общества.
Важнейшие особенности избирательной 

системы в нашейстране: право 
гражданина навыбор; 

справедливость,всеобщность, личное 

Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». Дискуссия: 
«Какое значение имеют выборы для жизни общества».

Чтение четверостиший о Родине. Виртуальная экскурсия на избирательный участок. 
Коллективное составление сценария выступления детей на избирательном участке в день 

выборов



участие гражданина

3-4 классы Что такое избирательнаясистема, какое 
значение имеют выборы для жизни 

государства, общества и каждого его 
члена; право гражданина избирать и 

быть избранным
Свободные выборы 

отражают демократизм и 
справедливость российского 

государства, обеспечиваютдостойное 
будущее общества и каждого его члена.

Принципы избирательнойсистемы в 
нашей стране: демократизм, 
справедливость,

всеобщность, личное участие.

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают 
фотографии? Для чего создаются избирательные участки?».

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах):
«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!».

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитыедепутаты 
Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и др.)». Рассказ 

учителя о деятельности Думы.
Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем бы 

я заботился?». Рассказы-суждения, предложенияучастников занятия.
Интерактивное задание 3.

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной комиссии. Как мы 
готовим избирательный участок ко дню выборов? (работа с иллюстративным материалом 

и видео). Как мы встретим человека, который впервые пришел голосовать?5. День учителя (советники по воспитанию)

1–2 классы Учитель – важнейшая в обществе 
профессия.Назначение учителя – 

социальное служение, 
образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель – 
советчик, помощник, участник 
познавательнойдеятельности 

школьников.
Оценка учительского труда.

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрываниисценок «Я – 
учитель», «Я и мои ученики».

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс»,
«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 
связанными с профессией учителя

3–4 классы В разные исторические времена 
труд учителя уважаем, социально 

значим, оказывает влияние на 
развитиеобразования 

членов общества.
Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 
Почему великий писатель открыл для 

крестьянских детей школу. 
Особенности учения и общения 

школьников со своимиучителями и 
между собой. Книги-учебники для 

обучения детей чтению

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов.
Виртуальная  экскурсия  в  Ясную  Поляну:  дом  Л.Н.  Толстого,  деревобедных, 

колокол.
Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чемс ними 

занимался? (рассматривание фотоматериалов).
Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н.Толстого» (о своих 

рисунках рассказывают их авторы).



6. О взаимоотношениях в коллективе
1-2 классы Общая цель деятельности 

одноклассников.
Взаимопомощь, поддержка, выручка 

– черты настоящегоколлектива. 
Детский телефон доверия

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли 
договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Тритоварища?». Диалог: 

происходят ли в нашем классе похожие истории?
Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? 

Интерактивное задание:  рассматривание  фотографий  нашего  класса: «Мы вместе!»
3-4 классы Школьный класс - учебный коллектив. 

Ответственность за успешность 
каждого ученика,помощь, поддержка 

ивзаимовыручка – качества членов 
коллектива. Роли в коллективе: умение 
руководить и подчиняться. Воспитание 

в себе умения сдерживаться, 
справляться с обидами, 

сниматьконфликты. Детский телефон 
доверия

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?» 
Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: восстановление 

пословицы, объяснение е значения. Например: «В коллективе чужой работы не бывает», 
«Один и камень не поднимет, а миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для общего 

дела – клад», «Водиночку не одолеешь и кочку».
Дискуссия «Как справиться с обидой?»

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы»

7. По ту сторону экрана

1-2 классы Российскому кинематографу
– 115 лет. Может ли сегодня человек 
(общество) жить безкинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без звука. 
1908 год – рождение детского кино в 

России. Первыеигровые фильмы: 
«Дедушка Мороз»,

«Царевна-лягушка», «Песнь овещем 
Олеге». Создание студии 

«Союздетфильм». Известныепервые 
игровые фильмы: «По щучьему 

велению», «Морозко»,
«Королевство кривых зеркал», 
(режиссера Александра Роу).

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» (композитор А. 
Рыбников).

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли помимике, 
жестам, поведению артистов понять сюжет картины?

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детскиефильмы?» 
(отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия фильмов). Например, «По 

щучьему велению», «Королевство кривых зеркал», «Царевна-лягушка».
Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой).
Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм»

3-4 классы Российскому кинематографу
– 115 лет. Рождение «Великого немого» 
в России. Что такое киностудия? Кто и 
как снимает кинофильмы? Первые 
звуковые фильмы,которые 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения Электроника» 
(композитор Е. Крылатов).

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: «Расскажи о 
себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на вопросы: «Чем занимается 

режиссер? А оператор? А костюмер? Азвукооператор? А композитор?



знают  и  любят  все: «Путевка в 
жизнь» (режиссер Н.Экк), «Чапаев» 

(режиссеры – братья Васильевы),
Какие бывают кинофильмы: 
документальные,

художественные. Любимыедетские 
кинофильмы. Музыка в кино

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, определение 
их темы, объяснение назначение: почему фильм называется документальным? Чем он 

отличается от художественного?
Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм»

8. День спецназа

1-2 классы 28 октября – День подразделений 
специальногоназначения. Страна 
гордитсяважной работой бойцов 

спецназа. Легендарные 
подразделения: «Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 
заложников,поиск особо опасных 

преступников.
«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов;борьба с 
террористами; ведениепереговоров и 

проведениеразведки.
Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов 
спецподразделения, примеры деятельности подразделений спецназа: освобождение 

заложников, захват террористов.
Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости (героизме), объяснение 
их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину горой!», «Не тот герой кто награду 

ждет, а тот герой, что за народ встает!»,
«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по выбору)

3-4 классы 28 октября – День подразделений 
специальногоназначения. Страна 
гордитсяважной работой бойцов 

спецназа. Деятельность 
подразделений спецназа: 
поимка особо опасныхпреступников, 

террористов,освобождение заложников, 
различные поисково -   

спасательные работы;
Обеспечение

международных мероприятий 
(олимпиад, соревнований, 

встреч руководителей
Деятельность известных 
спецподразделений:

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли работа спецназа?», 
«Почему нужно бороться с террористами, захватчикамизаложников, охранять важные 

мероприятия или объекты?
Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения снормой его 

выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км(10 мин.30сек); 
подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз).

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града».
Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. Интерактивное 

задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение спецназа ты хотел бы 
служить.

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа»



«Альфа», - борьба с террористами, 
освобождениезаложников, поиск особо 

опасных преступников
«Дельфин» – спецотряды морской 

пехоты – борьба с подводными 
диверсантами

«Град» – борьба с террористами, 
освобождениезаложников

Способности и особые качества бойцов 
спецназа:физические  (сила,  ловкость, 

быстрота), волевые(выносливость, 
терпеливость,сдержанность, 
наблюдательность), умение 

пользоваться  разными  видами
оружия 9. День народного единства

1–2 классы Чему   посвящен    праздник
«День народного единства»? 
Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, когда 
Родина нуждается в защите. Чувство 
гордости за подвиги граждан земли 

русской в 1612 году
Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение для 
борьбы с иноземными захватчиками

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства.Обсуждение: «Почему 
на плакате изображены эта два человека? Какие события связаны с Мининым и 

Пожарским?».
Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский?Интерактивное 

задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, опишите их внешний вид, одежду, 
выражение лица.

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение? 
Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным материалом

3–4 классы История рождения 
праздника. Минин и Пожарский

– герои, создавшие народноеополчение 
для борьбы с иноземными 

захватчиками. Преемственность 
поколений:народ объединяется, когда 

Родине грозит опасность. Чувство 
гордости за подвиги граждан земли 
русской в 1612 году и в 1941-1945 г.

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площадив Москве. Оценка 
надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная Россия».

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним двеиллюстрации: ополчение 
1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим».
Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? Рассматривание картины 

художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к нижегородцам».
Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах А. 

Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. Гастелло 
(картина художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя.



Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народногоединства»

10. Россия – взгляд в будущее

1-2 классы 
«Цифров

ая 
экономи
ка сегодня. 

«Умный дом»

Экономика как управление хозяйством 
страны: производство, 

распределение,обмен, потребление.  Что 
сегодня делается для 

успешногоразвития экономики РФ? 
Можноли управлять экономикой с 
помощью компьютера  (что такое 
цифровая экономика – интернет- 

экономика, электронная экономика). 
«Умный дом»: «умное освещение», 

«командыэлектроприборам     
(кофеварка, чайник)», напоминания- 

сигналыжителям квартиры.

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда произошло 
слово «экономика»?».

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такоеэкономическая 
деятельность: производство-распределение-обмен-потребление».

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в 
«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику

3-4 классы 
«Цифров 

ая экономи 
ка.

«Умный 
город»

Цифровая экономика – это 
деятельность, в основе которой лежит 

работа с цифровымитехнологиями 
(интернет-экономика, электронная 

экономика). Что такое «умныйгород»: 
«умное освещение», «умный 
общественныйтранспорт», 

противопожарные датчики. Какое 
значение имеет использование 

цифровойэкономики? Механизмы 
цифровой экономики: роботы 

(устройства, повторяющие 
действия человека по заданной 

программе); искусственныйинтеллект 
(способностькомпьютера учиться у 
человека выполнять предложенные 

задания)

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: «Можно ли 
сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какиепрофессии заменил 

сегодня компьютер?
Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который сделал 

искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, сделанные человеком и 
компьютером; в чем разница между ними.

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». Интерактивное 
задание: разработать задания для робота, используя предложенные рисунки

11. День матери
1–2 классы Мать, мама – главные в жизни человека 

слова. Мать – хозяйка в доме, 
хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. Матери- 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактивное задание: 
расскажем о маме:
Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картиныС. Ерошкина 
«У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро».



героини.
Как поздравить маму в ее праздник 

– День матери?

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции картины А. 
Аверина «Море»

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. Она 
капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как тыдумаешь, что будет 

делать мама».
Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: Матери-

героини»
Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это 

сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников учащихся 1-2 класса3–4 классы Мать, мама – самый дорогой и 
близкий человек на свете. С давних 
времен мать и дитя – олицетворение 

нежности,любви, привязанности. 
Мадонна – мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своемуребенку. 
История создания картины    Леонардо-

да    Винчи «Мадонна Литта». 
Нравственная истина и ценность: «У 

матери чужих детей не бывает»: 
защита, помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей
(примеры ВОВ)

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой повыбору). Беседа: 
«Почему мама для ребенка самый близкий человек?»

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: «Какие 
чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? Какими словами можно описать 

взгляд Матери на Иисуса?»
Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? Рассматривание 

репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседапо вопросам: «Что можно 
рассказать о женщине, которая охраняет сон солдат, освобождавших ее село? Можно 

предположить, что она думает о своих детях-солдатах?»
Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семьяДеревских 

усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда),Наша выставка: 
поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери»

12. Что такое Родина?

1-2 классы Родина – это страна, где человек 
родился и живет,учится, работает, 

растит детей. Родина – это отчий дом, 
родная природа, люди, населенные 

пункты – все, что относится к стране, 
государству. Человек всегда проявляет 
чувства ксвоей Родине, патриот честно 
трудится, заботится о ее процветании, 

уважает ее историю и культуру

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимаетавтор песни, что 
такое «Родина»?

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием 
территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка).

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург,Волгоград. 
Достопримечательного родного края.

Выставка рисунков  детей  «Наша Родина, как  я ее вижу». Дети 
рассказывают о своих рисунках

3-4 классы Родина – это страна,государство, в 
котором живет человек, гражданин 

этого государства. Здесь прошло 
детство, юность, человеквступил в 

самостоятельнуютрудовую жизнь. Что 
значит «любить Родину, служить 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». Дискуссия: «Что я 
Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о Родине и суждений детей).
Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, называние: 

Уникальные объекты природы России, вошедшие в списокЮНЕСКО. Уникальные 
культурные объекты России, вошедшие в список ЮНЕСКО.



Родине»?
Роль нашей страны в современном 

мире.
Значение российскойкультуры для всего 

мира.Уникальные объекты природы и 
социума, вошедшие в список ЮНЕСКО

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтови писателей, 
напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова)

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о своих 
рисунках

13. Мы вместе.
1-2 классы Память времен: каждоепоколение 

связано спредыдущими и 
последующимиобщей культурой, 
историей, средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений – основа 
развития общества и каждого человека. 

Семейноедрево. Память о своих родных, 
которые представляют предшествующие 

поколения. Сохранение традиций 
семьей,народом Создание традиций 

своего класса.

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о традициях в 
семье, которые остались от бабушек-дедушек.

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных народов РФ: русский 
Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у ханты и манси – День Вороны. работа с 

иллюстративным материалом.
Эвристическая беседа:  «Какие  традиции  будут  у  нашего  класса?».

Выставка фотографий класса: «Мы вместе».

3–4 классы Историческая памятьпроявляется в 
том, что новое поколение людей 

стремится воспитать в себе качества, 
которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений. 
Например, ценности добра,заботы, 

ответственности за жизнь, здоровье и 
благополучиеближних: «накорми 

голодного,напои жаждущего, одеть 
нагого,навестить больного – будь 
милосерден». Благотворительные 
организации в современнойРоссии 

(«Например, «Подари жизнь»)

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Чтопереходит из 
поколения в поколение? Что значит выражение «всем миром»?

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. Юона 
«Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»:

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами?
Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового воспитания детей у 
разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов картин А. Пластова «Жатва», В. 

Маковского «Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», 
Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (навыбор).

Просмотр и  обсуждение  видеофильма  о  благотворительном  фонде 
«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?»

14. Главный закон страны

1–2 классы Конституция РоссийскойФедерации 
– главный закон государства,который 

закрепляет права гражданина как 
отношение государства и егограждан. 

Права — это обязательство государства 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя:что записано в 
главном законе страны.

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное передвижение, 
выбор места проживания, право на свободный труд, отдых,образование, медицинскую 

помощь.



по созданию условий 
благополучной жизни каждогочеловека. 

Права ребенка в РФ

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним 
таблицу: права ребенка РФ

3–4 классы Конституция – главный закон 
страны.

Права гражданина РФ:
свобода вероисповедования, право 
на участие в управлении 

делами государства;право избирать 
и быть избранным;

право на участие культурной жизни 
общества (доступ к культурным 

ценностям)
Обязанность гражданина РФ как 
установленные закономправила, 

которые долженвыполнять каждый 
гражданин

Обязанности школьника.

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «ПочемуКонституцию 
называют главным законом государства?

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются правами и 
обязанностями каждого человека?

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в главном законе 
РФ?

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другимиправами гражданина 
РФ (в соответствии с программным содержанием)

Эвристическая беседа: Что такое обязанность?
«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в первобытном обществе?»: Почему 
наказывали дежурного, если он ночью укостра засыпал?

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об обязанностях 
школьника.15. Герои нашего времени

1-2 классы Герой – человек, 
совершающий поступки, 
необычные по своей смелости, отваге. 
Совершая  подвиги, герой никогда не 

думает обопасности для себя, его 
действиянаправлены на спасение 
других.Героями в нашей стране 

являются не только взрослые, нои дети. 
Проявление уважения к героям, 

стремление воспитыватьу себя волевые 
качества: смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь. 
Памятники героям мирного времени

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. Благовещенска. 
Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О чем думали врачи, узнав о 

пожаре? Как они вели себя?
Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, составить его портрет. 
Например, героические поступки Вани Макарова, Максима Кобычева, Лиды 
Пономарёвой, Марины Плотниковой.

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, медаль «За 
отвагу».

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. Например, памятник 
пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей 
(Севастополь), памятник морякам- подводникам, погибшим в мирное время (Курск), 

памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор.
Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям 

мирного времени. Какие цветы мы возложим кпамятнику, что напишем на ленточке?3- 4 классы Качества героя – человека, ценою 
собственной жизни и здоровья, 
спасающего других: смелость, 

самопожертвование,ответственность за 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник пожарным и 
спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), 

памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным 
и спасателям МЧС(Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? 



судьбудругих, отсутствие чувства 
страха. Герои военных времен. Герои 

мирного времени
Проявление уважения кгероям, 

стремление воспитыватьу себя волевые 
качества: смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь

О чем они должны напоминать?
Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов- напоминаний о 

героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. Покрышкин (трижды герой 
Советского Союза), И. Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

герой Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин(на 
выбор).

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составитьсписок героев, 
совершавших подвиги при исполнении служебного долга (например, С. Солнечников, Д. 
Маковкин, М. Малинников, Ю. АнуфриеваК. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на 

выбор) и список героев – простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. 
Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин).

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям 
мирного времени. Какие цветы мы возложим кпамятнику, что напишем на ленточке?16. «Новый год – традиции праздника разных народов России»

1-2 классы Новый год – любимыйсемейный 
праздник. История возникновения 
новогоднегопраздника в России. 

Участиедетей в подготовке и встрече 
Нового года. Подарки и пожелания на 

Новый год. История создания 
новогодних игрушек.

Традиции Новогоднегопраздника 
разных народовРоссии: якутов 

(праздник "Ысыах"); бурятов День 
Белого Месяца); осетинский Новый Год 
Ногбон; татар («Навруз») – по выбору.

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому 
году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом квстрече Нового года.

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка».
Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) Интерактивное 

задание: составление коллективного рассказа «История
Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) Чтение 

детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции встречи Нового года народов 
России

3-4 классы История возникновения 
новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и встрече 
Нового года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах мира: 
Швеции, Франции, Испания, Китай, 

Япония – (повыбору)

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Чтосделаем своими 
руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) с Новым годом?

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). Интерактивное 
задание: составление коротких историй о традиции встречи Нового года в странах 

мира

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся 
первопечатник в России, не только 

составитель и издательпервых книг, но и 
педагог, создатель методики обучения 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова.
Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Каквы думаете, 

был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли создать такую книгу 



грамоте. Особенности 
построения «Азбуки»

человек, который не понимал детей, не знал, как их учить грамоте? 
Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у памятника И. 

Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? Какие?
3-4 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, 
создатель первого печатногоучебника 

для обучения детей славянской 
письменности.Трудности, с которыми 
пришлось встретитьсяпервопечатнику. 

Особенностипостроения «Азбуки», 
правила, которые изучали дети в 16 

веке

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует  ученика: «…Если мои 
труды окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью. А я готов 

трудиться и над другими угодными вам книгами,
Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, составить портрет 

первопечатника: каким он был, к чему стремился, какиежелания были у него главными. 
«Помощи прося и поклоны творя, к коленям припадая и простираясь перед ними на земле; 

капающими из глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и беды 
перенесу», лишь бы продолжать начатое дело.

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые изучали дети, чтобы 
овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли он, как 

нужно учить детей грамоте?
Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И.Федорова, 

чтобы вы ему сказали?18. Налоговая грамотность
1-2 классы Налог – денежные отношениямежду 

организацией и любымработающим 
человеком,необходимая обязательная 
платагосударству с любых доходов.
Для чего взимаются налоги? Откуда 

государство берет деньги для 
содержания учреждений, армии, 

объектовкультуры, строительства 
жилья,детских садов и школ, больниц,

стадионов и др.?

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 
использования налогов.

Беседа:  «На  какие  деньги  строятся  больницы,  детские  сады,  школы; 
благоустраиваются города, ремонтируются дороги?»

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почемуговорят, что уплата 
налогов - обязанность гражданина?»

3-4 классы Появление налогов связано с 
возникновением государства: это были 

средства для содержания органов 
власти, армии, чиновников. Ни одно 
государство не может обойтись без 

налогов, это – основабюджета страны, 
основной источник дохода. 

Коллективныепотребности в 
государстве.

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 
сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в государстве?»

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почемуговорят, что 
уплата налогов - обязанность гражданина?»

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., аналог 
составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог?

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почемуговорят, что 
уплата налогов - обязанность гражданина?»



19. Непокоренные (блокада Ленинграда)

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней жизни под 
обстрелом, без продовольствия и 
электричества. Как жили и о чём 
мечтали дети блокадногогорода: 

ленинградский ломтик хлеба; печь 
буржуйка; блокадная школа, как 

праздновали Новый год...
Дорога жизни. Посильная помощь детей 
взрослым: уход за ранеными, дежурство 

на крыше.

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: 
почему ленинградцы плачут во время салюта?

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 
Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей блокадного Ленинграда 

на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем рассказывают рисунки детей? Можно ли 
сказать, что авторы рисунков вспоминают историю своей жизни?

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он отличается от класса 
мирного времени?

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, посвященному 
детям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, поклонимся героям города, не 

сдавшихся врагу, положим цветы3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 страшных 
дней: холод, голод, отсутствие 
электричества, 

ежедневные обстрелы.
Жизнь в Ленинграде продолжалась: 

работал военныйзавод, убирали снег с 
улиц; по радио шли передачи «Говорит 

Ленинград»; работали школы и дети 
учились.

Дорога жизни, кабель жизни; эвакуация 
детей. Посильная помощь детей 
взрослым: уход за ранеными, дежурство 

на крыше.Под грохот канонады 
продолжалась культурная 

жизньблокадного Ленинграда: работала 
филармония, блокадный театр, в музеях 

проводились экскурсии,печатались 
газеты и книги,работали выставки 
картинленинградских художников.

Январь 1944 г – снятие блокады

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: 
почему ленинградцы плачут во время салюта?

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: дорога жизни, 
кабель жизни, наведение порядка на улице.

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога жизни». 
Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем 

занят солдат с красным флажком?
Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 лет), что 

работал поваренком в заводской столовой.
Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов Ольги 

Берггольц.
Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный класс; 
помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство накрышах). Интерактивное 
задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов о культурной жизни 
блокадного Ленинграда)

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как это 
было?

20. Союзники России

1-2 классы Кого называют союзником? Договор 
о коллективной безопасности – 
объединениегосударств, которые 
совместноборются с терроризмом.

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со сложенными на 
груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)».Какую из них можно назвать 

«союзники»?
Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в борьбе с 



Экономическое сотрудничество 
государств сРоссией: Китай,  

Белоруссия. Культурное 
сотрудничество государств с 

Россией:спортивные  
соревнования,художественные 

выставки, фестивали и конкурсы, 
выступления театров

международным терроризмом.
Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары,которые получает 

Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия)
Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом

3-4 классы Союзники современной 
России. Договор о коллективной 

безопасности – объединениегосударств, 
которые совместноборются с 

терроризмом. Научное сотрудничество 
России с Белоруссией, Китаем, Индией, 
Кубой. Экономическое сотрудничество 

государств сРоссией: Китай, Турция, 
Белоруссия, Сирия.

Культурное сотрудничествогосударств с 
Россией:спортивные соревнования, 

художественные выставки, фестивали  и 
конкурсы, выступления театров

Просмотр видео: подписание главами государств договора о 
сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко)

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к словусоюзник. 
Сформулируем суждение: кто такой союзник.

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество?
Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия)
Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом.
Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например, «В 

одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила».

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения

1-2 классы Наука и ученые: научные открытия 
позволили изменить жизнь человека и 

развивать общество.
Лаборатория ученого. Что в ней 
происходит?

Д.И. Менделеев - 
выдающийся ученый-химик ифизик 
(изучал свойства веществ), создатель 

воздушногошара. Менделеев 
– педагог,профессор 

химии вуниверситете, 
автор учебниковпо химии. Любимые 
занятияученого  в  свободное  время:
«чемоданных дел мастер»,шахматист.

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать общество (паровоз, 
радио, электричество, космическая ракета)

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то веществ, например, 
воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? Зачем ученый проводит опыты, 

эксперименты?
Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными веществами, изучая 

их свойства и выделяя похожие свойства веществ.
Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном шаре. 

Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью создал Менделеев 
воздушный шар? Ответы: он хотел показать своим детямЗемлю из космоса; ему нравилось 

летать; он хотел изучать атмосферу.
Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, 

рисование.
Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободнымзанятиям ученого сказать, что 
он был разносторонним, творческим и оченьинтересным человеком?



3-4 классы Роль научных открытий вжизни и 
развитии общества и человека. Д.И. 
Менделеев – великий химик, физик, 
метеоролог. Исследование 
ученым свойств веществ,атмосферы 
Земли, созданиебездымного пороха.

«Хобби» Менделеева: «чемоданных дел 
мастер»,шахматист, художник(создатель 

новых красок)

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный предмет? С чего 
нужно начать?

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказатьпредположение; 
посмотреть ответ в Интернете.

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – значит 
предсказывать»

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. 
Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева(по выбору). Беседа: каким 

изображен Дмитрий Иванович? Какая обстановка его окружает? Можно ли представить, о 
чем думает ученый?

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на воздушном шаре». 
Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар(стратостат)? Рассматривание 
фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, рисование.

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 
купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободнымзанятиям ученого сказать, что 

он был разносторонним, творческим и очень
интересным человеком?22. День первооткрывателя

1-2 классы 
«Первооткрыв 

атели: 
мореплавател 

ии 
космонавты»

Первооткрыватели первыми 
открывает новые земли, страны, 

изучают и описывает их особенности. 
Российские мореплаватели: 
открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев).Первые 
открыватели космоса: Ю. Гагарин, В. 

Терешкова, А.Леонов.
Проявление интереса и уважения к 

личностипервооткрывателя,  его чертам 
характера: целеустремленности, 

смелости, упорству

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент
Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. Рассматривание 

портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также парусных кораблей. Работа с 
иллюстрациями: рассматривание и описание станций, работающих в Антарктиде: 

«Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа:С какой целью создаются станции в 
Антарктиде?

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказыдетей на основе 
иллюстраций и картин о космосе А. Леонова.

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги 
«Первопроходцы».

3-4 классы 
«Первооткрыв 

атели – 
граждане 
России»

Первопроходцами называютлюдей, 
которые открывают, изучают и 

описывают новыетерритории Земли, а 
такжекосмос; первыми  делают важные 

научные открытия. Это
– мореплаватели,землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей «Нева» и 
«Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях кругосветного 

путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, когда проходило 
путешествие, сколько оно длилось; в каких странах побывали моряки; праздник 

Нептуна; встреча с аборигенами.
Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить рассказ о 

путешествии Миклухо-Маклая.



изобретатели, ученые-медики 
Проявление интереса и уважения к 

личностипервооткрывателя, его чертам 
характера: целеустремленности, 

смелости, упорству

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открылрадио? Кто первым 
вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем былСклифосовский?

Рассматривание  и  описание  героя  картины  художника  М.  Нестерова «Портрет хирурга 
С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображенхирург? Почему центром картины 

является рука врача? Какие качества героя отразил художник?
Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, 
землепроходцев, космонавтов, ученых

23. День защитника Отечества
1–2 классы Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотических 
чувств, защиту Родины, охрану ее 

рубежей. Преемственность поколений.
Армия в годы войны имирное время: 

всегда есть местоподвигу. Памятник 
советскомувоину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость,
героизм, самопожертвование

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем  сражаласьсоветская армия? Что 
принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какиечувства испытывают люди разных 

поколений, освободившись от фашизма? Интерактивное задание: краткие суждения детей 
по иллюстрациям: «Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои 
Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; танкисты – С. 

Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору).
Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (оН. Масалове).

3–4 классы Благодарность армии за мирную 
жизнь, за проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, охрану ее 
рубежей. Преемственность поколений. 

Страницы истории 
российской армии. «В жизни всегда 
есть место подвигу». Герои России 

мирного времени

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего отрывка из 
фильма Комментарий детей: вызвало ливолнение эта песня и эти кинокадры?

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говоритсяв песне? 
Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва,Курское 

танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по выбору).
Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувстваиспытывают 

люди разных поколений, освободившись от фашизма?
Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций натему «О героях 
мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А.Логвинов,  С.  Солнечников  (по 

выбору).  Дискуссия:  «Думали  ли  герои,совершая подвиги, о каких-то наградах для себя? 
Назовем качества героев».

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, какблагодарность 
нашей армии за их службу?24. Как найти свое место в обществе?

1-2 классы
«Я – в 

семейном и 
детском 

обществе»

Твое место в семейном коллективе. 
Твое равноправноеучастие в трудовой, 

досуговойжизни семьи. Проявление 
активности, инициативности в делах 

семейных.
Классный коллектив – это твое 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям работать вместе 
с родителями?

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный член семейного 
коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушкипомочь ей; б) Оля всегда 

предлагает бабушке свою помощь.
Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этихдетей нашел 



детское общество. Твоиинтересы, 
обязанности, друзья вэтом обществе.

свое место в коллективе».
1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету ответил: «Я 

не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует».
2) Первоклассники  готовят  концерт  к  Дню  учителя.  Для  выступления  нужны 

одинаковые  платочки-галстучки.  Где  их  взять?  Оля  предлагает:
«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества 
характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей.
«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе чужой работы не 

бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не страшен» (согласие, единство); 
«Без командира нет коллектива» (умение

подчиняться)3-4 классы 
«Как сегодня 
готовиться 

жить успешно 
во взрослом 
обществе?»

Школьная жизнь – подготовка к 
взрослой жизни в обществе.

Качества члена детскогообщества, 
которые помогают найти свое место в 

жизни.
Знаешь ли ты себя: что тыхочешь, о 

чем мечтаешь, к чемустремишься, что 
для этого делаешь

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная гимнастика, 
спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору)

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им достичь 
слаженности и красоты движений?

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание,листочек не 
подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, 

какие из желаний относятся наши ученики только к себе, а какие – ко всему классу. Много 
ли в нашем обществе эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополучия 

других
Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей – «я хочу, это
- мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этихдетей проявляет эгоизм? 

Кто – равноправный член семейного коллектива?
Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей.
«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые умения); «Веника 

не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» (согласованность, дружба); «Что 
одному трудно, то сообща легко» (взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение 

подчиняться).
Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в обществе жить в 

мире и согласии?
25. Всемирный фестиваль молодежи

1-2 классы Фестиваль молодежи и студентов 
проходит подлозунгом «За мир, 

дружбу,солидарность и

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в 2017 
г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи.

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник Фестиваля. Вы 



справедливость!». Фестиваль – это 
возможность молодыхлюдей общаться: 
поделитьсясвоими планами на будущее, 

рассказать  о  своей  стране,  оработе 
или учебе. На Фестивалепроводятся 

различные
мероприятия, собрания, диспуты, 

дружескиесоревнования, концерты. 
Россияпринимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно

изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на которое вам хочется пойти. 
Поделитесь своими планами содноклассниками.

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское время», «День 
Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и борьба с 

ней». 2) Культурная программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», 
«Танцевальная академия»

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с иллюстративным 
материалом): что увидят здесь гости Фестиваля

3-4 классы Фестиваль молодежи и студентов 
проходит подлозунгом «За мир, 

дружбу,солидарность и
справедливость!». Историярождения 

Фестивалей.
Фестиваль – это возможность молодых 

людей общаться:поделиться своими 
планами на будущее, рассказать о своей 

стране, о работе или учебе. На 
Фестивале проводятся 

различные мероприятия,собрания, 
диспуты, дружеские соревнования, 

концерты. Россияпринимает гостей со 
всего мирадружелюбно и гостеприимно

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: Окаких идеях 
Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, мир, солидарность. 

Молодежь – создатели новой истории).
Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), второй (1957, 

Москва, последний (2017, Сочи).
Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское время», «День 

Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и борьба с 
ней». 2) Культурная программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия»;
3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы.

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с иллюстративным 
материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана школа 

«Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты былучеником этой школы, какое бы выбрал 
направление образования: Спорт? Науку? Искусство?

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежныегости 
Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей разных стран о России?26. Первым делом самолеты….  О гражданской авиации

1-2 классы Гражданской авиации России100 
лет. Значение авиации для жизни 

общества и каждогочеловека.
Мечта человека летать воплотилась в 
сказках, легендах.Первый самолет 
гражданскойавиации в России. Типы 
современных самолетов.

Просмотр видео: взлет самолета.
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 
удивительно).

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народныхи авторских). 
Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок.
Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение 

учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярскогосына Лупатова холоп», якобы 
смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них».

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога из Москвы в 
Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от Москвы до северной столицы 



– 1,5 часа полета.
Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ- 9.

Просмотр видео: новые самолеты сегодня.
3-4 классы Гражданской авиации России100 

лет. Значение авиации для жизни 
общества и каждогочеловека.

Мечта человека летать воплотилась 
в сказках, легендах,летописях. Мечта 
стать летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как 
мужчинам, так и женщинам разного 

возраста.
Первый самолет гражданской авиации 

в России. Типы современных 
самолетов

Просмотр видео: взлет самолета.
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается 

самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 
удивительно).

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 
«Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик и два его сына? Кем 

хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и полетам? Будут ли 
мальчишки летчиками?

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение 
учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярскогосына Лупатова холоп», якобы 

смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них».
Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми типами российских 
самолетов гражданской авиации. Задание: сравните современные самолеты с первыми 

гражданским самолетом АНТ-927. Крым – дорога домой
1-2 классы Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места Крыма. 
Города Крыма, егостолица.

Как живет сегодня Крым.

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальныеместа природы 
Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк Салгирка, танк-памятник 
освободителям города от фашистов, Крымский театр кукол.
Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бывы 

посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям?
Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники послеуроков? 

Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой 
или рисованием, театральной деятельностью.3-4 классы Крым на карте России. История 

присоединенияКрыма к России. Крым – 
губерния России с 1783 года, когда у 

Белой скалы крымчане принесли 
присягу на верностьРоссии и ее 

императрицеЕкатерине Великой. 
Крымвсегда оставался свободной 

частью России: было сохранено другое 
вероисповедание, знатиприсваивался 

титул дворянский титул. Россия 
построила Севастополь - крупнейший 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего полета. Беседа: 
Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего полета.

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    рассказа    учителя:
«Присоединение Крыма к России в 1783 году.

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенныйпри Екатерине 
Великой.

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя.Виртуальная 
экскурсия: проедем по Крымскому мосту.

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок безопасности. Беседа: 
чему учатся дети на уроке безопасности?

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова для оценки 



порт  Крыма.
Как живет сегодня Крым:Крымский 

мост, трасса Таврида,благоустройство 
городов, восстановление сельского 

хозяйства, народной культуры

искусства татарского народа

28. Россия – здоровая держава

1-2 классы Человек должен быть здоров, 
жизнерадостен, закален. Этопомогает 

ему многое успевать, успешно 
заниматься трудом,учебой, домашними 

делами. Здоровые люди активно 
участвуют в жизни общества.

Что такое здоровый образжизни, как 
человек должен его организовывать.

Россия – спортивная страна

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаетеслова гимна: «Дети 
– будущее страны!»

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 
жизнерадостен и активен?»

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как ониодеты, чем они 
занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет?Работа с текстами 
стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой.

Например,  «Зарядка»  (А.  Барто),  «Купить  можно  много»  (А.  Гришин),
«Солнце воздух и вода» (А. Усачев).

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажутнам, что человек 
должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье.

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать каждый вид. 
Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешьзаниматься?3-4 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. 
Правила здорового образажизни. 
Российское государство 

заботится о том, чтобы все граждане 
были здоровы, а Россия всегда называли 
здоровой державой. В России строятся 
стадионы, детскиеспортивные школы и 

центры, бассейны. Россия – мировая 
спортивная держава

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируемправила 
здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки:

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет,делай зарядку 
до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоббольным не лежать, нужно 

спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем 
наполняется» (на выбор)

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы:
1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья.

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» предложите перечень 
подвижных игр, физических упражнений для проведения интересных, веселых и полезных 

прогулок»
Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню третьеклассника Пети 

(меню дано с нарушением баланса белков-жиров- углеводов)
Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, какую 

спортивную секцию они посещают.
Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься?29. Цирк! Цирк! Цирк!



1-2 классы Почему и дети, и взрослыелюбят 
цирк?

Цирковые профессии. 
Вспомним великие семьицирковых 

артистов: семьяЗапашных; семья 
Кантемировых. Знаменитый «Уголок 

Дурова» и его основатель. 
Великий клоун Ю. Никулин. Первая 
женщина укротительниц тигров Ю. 

Бугримова

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа:
«Любите ли вы цирк?»

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с названием 
цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, укротитель, наездник, 

жонглёр, акробат) – по выбору.
Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями ицирковыми 

артистами. Описание их цирковой деятельности.
Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!»

3-4 классы Страницы истории цирка в России. 
Цирковые профессии и их знаменитые 

представители. Великий клоун Ю. 
Никулин. Первая женщина- 

укротительница тигров И. Бугримова.
Просто ли стать цирковым 
артистом?

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем рассказывает 
мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям ответить на вопрос: 

«Почему все любят цирк?».
Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка в России: 

XVIII век – появление русских бродячих артистов; первыестационарные цирки братьев 
Никитиных; самый старый цирк в Москве на Цветном бульваре.

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк?
Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель,иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – по 
выбору.

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 
понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, чудо не стареет никогда!»30. «Вижу Землю»

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 
Землю». Первые впечатления 

космонавта о наблюдениях голубой 
планеты «Земля».

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 
«Вижу Землю»:детство, участие в 

семейномтруде, тяготы войны, первая 
профессия, желание истремление стать 

летчиком. Первый полет.
Как современный школьникможет 

изучать планету Земля?

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 
Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина «Вижу 
Землю» (детство, первая профессия, желание стать летчиком). Оцениваем качества 

характера Юрия, которые помогли ему стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом 
(ответственность, настойчивость, трудолюбие, мечтательность).

Виртуальная экскурсия в планетарий

3-4 классы Первый космонавт России и мира: 
личность Ю.А. Гагарина. Причина, по 

которой космонавтрешил написать 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 
Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. Гагарина 



книгу «Вижу Землю». Рассказ Юрия 
Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к полету.
Как современный школьникможет 
изучать планету Земля?

«Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он парнем был». 
Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы гордились, 

когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалосьли запрячь лошадь, 
насадить топор на топорище, поправить забор…»

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики;восприятие репродукций 
картин А. Леонова о космосе – по выбору.

Беседа: оценим наказ, который оставил людям  Ю.А. Гагарин:  Люди,
будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!31. 215 лет со дня рождения Гоголя

1-2 классы Н.В. Гоголь – великийрусский писатель. 
Его произведения сатирическиосвещают 

жизнь общества XIX века. 
Удивительные факты писателя: 

сочинение стихов в 5 лет; загадочность 
поведения, стеснительность; 

суеверность. Увлечения Гоголя: любовь 
крукоделию; умение и интерес к 
приготовлению украинскихблюд.

Знакомство и дружба Гоголяи 
Пушкина

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение 
Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», авторой «веселым»?
Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя «Ночь 
перед Рождеством»: определите, к какому тексту относится иллюстрация.

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя».
Беседа: «Чем занимаются герои картины?»

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите поним увлечения 
писателя

3-4 классы Н.В. Гоголь – великийрусский 
писатель. Его произведения 

сатирическиосвещают жизнь общества 
XIX века. Особенности характера 

писателя: застенчивость,склонность к 
мистике, стремление к уединению. 

Влияние склонности писателя к 
мистике, фантастике на сюжетыего 

произведений
Знакомство и дружба с Пушкиным. 
Интерес детей к 

фантастическим (сказочным) 
произведениям. Особый стиль 

произведений Гоголя: 
обращение к читателю; диалоги, 

народность языка

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение 
Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», авторой «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 
среди героев сказочные? Что происходит с героями этой рождественской сказки? 

Напоминают ли эти события – народные волшебные сказки?
Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два разных начала 

рассказа героя. Определите, какое начало болеезанимательное и привлекательное для 
читателя.

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел заколдованное место. Вот 
что с ним произошло. Слушайте.

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и рассказывай, и 
отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз…
Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит! 

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковскийу Пушкина в 
Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?»,



«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил бытьПушкина?»
Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите поним увлечения 

писателя
32. Труд крут!

1-2 классы Труд – основа жизни человека и 
развития общества.Любой труд имеет 
цель, результат. Качества труженика, 
которые определяютуспешность его 

трудовойдеятельности: наличие знаний- 
умений, терпение, 

старательность, ответственность, 
аккуратность идр.

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло емувыбраться из 
кастрюли?

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»:быстро ли лепится 
предмет из глины; почему гончар должен быть внимательным? Аккуратным? Получится 
ли красивый предмет, если спешить, не обращать внимание на неровности, нарушение 

пропорций?
Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка былтаким 

любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать стихи, даже управлять 
машиной. Почем же у него ничего не получалось?

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с важным 
условием его успешного выполнения. Например, приготовить пирог (знать рецепт его 
приготовления); убрать квартиру (уметь включать пылесос); помочь при порезе пальца 

(уметь обрабатывать рану)
Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: «Нужно наклониться, 
чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладитсявсякая работа», «Поспешишь – людей 

насмешишь». Обратим внимание на слова, которые очень важны для работы (знания, 
умения, усердие, старание,терпение, желание).

3-4 классы Страницы прошлого: 
трудились ли люди 

первобытного общества? Труд – основа 
жизни человека и развития общества. Не 

только талант определяет успешность 
трудовой деятельности. Человек должен 

иметь знания и умения, быть 
терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – 
однокоренные слова), находить пути их 
преодоления. Человек должен любить 

свою работу и любую выполнять 
старательно и ответственно. 

Всовременных условияхзначительная 
часть труда – работа коллективная

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав мальчик – 
герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему «Жизнь 
первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались первобытные люди? Какие 

цели труда достигались?
Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для обсуждения: 

«Только ли талант художника определяет ценность его живописи?» (умение наблюдать, 
чувствовать цвет, форму, пространство, владеть кистью и красками).

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе иллюстративного 
материала ответить на вопросы: «Как доказать, что деятельность хлебороба носит 

коллективный характер?», «При каком условии деятельность хлеборобов будет успешной?
Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. «Яблоню 

ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь есть калачи», 
«Не делай наспех, сделаешь курам нас мех»33. Урок памяти



1-2 классы Что такое память человека?Память 
начинается с семьи, детства, школы

Что такое память поколений? Страницы 
прошлого, которыенельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 
деятельности: декоративно- прикладное 

искусство народовРоссии. Трудовые 
династии.

Качества россиянина, 
которые переходят из поколенияв 

поколение.

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни?
Эвристическая  беседа:   что   может   рассказать   семейный   альбом?

Рассказы детей о своем семейном древе.
Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. Назовем 

историческое событие и его влияние на жизнь общества и каждогоего члена
Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозилаопасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» описывают игрушку: 
как называется, для чего предназначена, из чего сделана, где производится (например, 

Хохломская, Городецкая, Дымковская, Филимоновская, матрешка из Сергиева Посада – по 
выбору)

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим радость 
приносит»

Работа  с  иллюстрациями  Трудовые  династии  необычных  профессий.
Например, Дуровы, Запашные.3-4 классы Зачем человеку историческая память? 

Может ли общество существовать без 
исторической памяти? Страницы 
героическогопрошлого, которые 

нельзязабывать. 
Преемственностьпоколений в области 
трудовойдеятельности, образования, 
науки. Качества россиянина,которые 
переходят из поколенияв поколение. 

Музеи, книги, произведения 
живописи как хранители исторической 

памяти.
Память и профессиячеловека: 

знаменитыепрофессиональные 
династииРоссии

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? Просмотр 
видео: что такое историческая память? Беседа: может личеловек и общество жить без 

памяти о прошлом? Что каждый из вас помнито своем детстве? Эти воспоминания 
приятны, нужны вам?

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом прошлом России с 
названием события. Какое чувство объединяло гражданРоссии, когда Родине грозила 

опасность? Какие качества проявляли герои этих событий?
Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Русис современной 

школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в годего открытия и сегодня. 
Формулирование суждений: вклад в развитиеобщества научных открытий (например, 

радио, телевидения, компьютера). Дискуссия:  может  ли  современное  общество 
отказаться  от  музеев, книг, произведений живописи?

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, музыкантов и 
др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают профессии своих родителей?34. Будь готов! Ко дню общественных организаций

1-2 классы 19 мая – День детскихобщественных 
организаций. Чтотакое общественная 

организация? Чем занимаются 
общественная организация 

(общественное движение) 
«Школа безопасности»,

«Зеленая планета»?

Просмотр  видео:  поздравление  всех  школьников  с  Днем  детскихобщественных 
организаций.

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественныеорганизации 
«Школа безопасности», «Зеленая планета».

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мыбыли членом 
одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься?

Коллективный  диалог:  составим  поздравление  с  Днем  общественныхорганизаций



Как мы видим наше участие в 
общественном движении детей

и молодежи?
3-4 классы История рождения советских 

общественных  организаций: 
«Звездочка», пионерская 

организация имени Ленина,комсомол. 
Участиеобщественных организаций 
(общественных движений) в жизни 

общества. Чемзанимаются 
общественнаяорганизация 

(общественное движение) «Зеленая 
планета», «Детский  орден 

милосердия», «Интеллект 
будущего». Наше участие в 

общественном  движении  детей
и молодежи

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза:как они 
возникли и чем занимались.

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. Проанализируем 
их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью занимаются их члены. Предложим 

организациям дополнить их план мероприятиями.
«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура народов России.

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования.
«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию илиобщественное 
движение, какой бы выбрали девиз?



Программа внеурочной деятельности 
Пояснительная записка.
План  внеурочной  деятельности  для  формируется  образовательной  организацией  с 
учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. Участникам образовательных отношений предоставляется право 
выбора направления и содержания учебных курсов.
  Основными задачами организации внеурочной деятельности:
1) поддержка  всех  видов  деятельности  обучающихся  в  достижении  планируемых 
личностных  результатов  освоения  программы  общего  образования,  развитии  их 
жизненной компетенции;
2) развитие навыков общения и коммуникации с окружающими;
3) формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с  учетом  правил 
безопасного  образа  жизни  в  доступных  для  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 
пределах;
4) расширение  представлений  об  окружающем  мире,  повышение  познавательной 
активности  обучающихся  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей 
участников;
5) развитие  навыков  совместной  деятельности  со  взрослыми  и  сверстниками, 
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде;
6) формирование культуры поведения.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 
обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного 
процесса.  Все  ее  формы  представляются  в  деятельностных  формулировках,  что 
подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.
При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 
учитываллось:
-особенности  образовательной  организации  (условия  функционирования,  тип 
образовательной организации, особенности, в том числе нозологические характеристики 
контингента-
-результаты  диагностики  уровня  развития  обучающихся,  проблемы  и  трудности  их 
учебной деятельности;
-возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 
их содержательная связь с урочной деятельностью;
-особенности  информационно-образовательной  среды  образовательной  организации, 
национальные  и  культурные  особенности  региона,  где  находится  образовательная 
организация.
Направления внеурочной деятельности и содержательное наполнение:
- Художественно-эстетическая  творческая  деятельность  организуется  как  система 
разнообразных  творческих  мастерских  (художественное  творчестве,  театрализованная 
деятельность)..
- Реабилитационная  (абилитационная)  деятельность  направлена  на  преодоление 
ограничений  жизнедеятельности  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой 
умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития.



Выбор  форм  организации  внеурочной  деятельности  подчиняется  следующим 
требованиям:
целесообразность  использования  данной  формы  для  решения  поставленных  задач 
конкретного направления;
преобладание  практико-ориентированных  форм,  обеспечивающих  непосредственное 
участие обучающегося в практической деятельности;
учет  специфики  коммуникативной  деятельности,  которая  сопровождает  то  или  иное 
направление внеучебной деятельности.
К  участию  во  внеурочной  деятельности  привлекаются  организации  и  учреждения 
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  В  этом  случае  внеурочная 
деятельность проходит не только в помещении образовательной организации, но и на 
территории  другого  учреждения  (организации),  участвующего  во  внеурочной 
деятельности.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в 
части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в  
художественную,  техническую,  спортивную  и  другую  деятельность.  Объединение 
усилий  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  строится  на 
использовании единых форм организации.
Внеурочная  деятельность  «Волшебная  шкатулка»  запланирована  совместно  и  на  базе 
ЦДТ «Радуга»
Привлекаются родительский комитет к проведению занятий.
Пояснительная записка программы внеурочной деятельности «Сказкотерапия» 
Дети  с  умственной  отсталостью  -  это  сложный  своеобразный  контингент.  У  них 
наблюдается недоразвитие познавательной деятельности как основной признак, симптом 
умственной отсталости и некоторые особенности эмоционально – волевой сферы. Эмоции 
умственно отсталых детей поверхностны, неустойчивы, изменчивы. На одно и то же 
повторяющееся явление, они могут реагировать по-разному. Известно, что сказка играет 
большую роль в коррекции эмоциональной сферы умственно отсталых детей. Народные 
сказки помогают воспитанию глубины чувств и эмоциональной отзывчивости. Именно 
сказка знакомит детей с неизменными во все времена эталонами добра и зла, причем не в 
назидательной форме, а так, что ребенок сам понимает, что хорошо, а что плохо. С 
действиями полюбившихся героев ребенок может сверять и свои собственные поступки.
Поэтому  необходимо  перед  рассказыванием  сказки  создать  положительный 
эмоциональный  настрой,  успокоить  ребенка,  ввести  его  в  состояние  волшебства, 
заинтересованности  увидеть  и  услышать  что-то  необычное.  Эмоциональный  фон, 
который создает учитель при чтении сказки, смена голосов персонажей, отражение на лице 
учителя эмоциональных состояний персонажей сказки – все это способствует тому, что 
ребенок, бессознательно начинает «отражать» на своем лице те чувства, которые он 
испытывает при прослушивании сказки.
Сказка не только учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, но и побуждает их к 
речевому  контакту.  Ее  значение  расширяется  до  понятия  «социальная  адаптация»,  а 
значит,  сказка  играет  важную  роль  в  коррекции  и  компенсации  грубых  аномалий 
развития, подготовке детей с умственной отсталостью к жизни и труду.
Завершающим  этапом  программы  является  умение  рассказывать  и  одновременно 
показывать сказку на импровизированной сцене. Проводя коллективные инсценировки 
знакомых  сказок,  дети  вживаются  в  образы  героев,  стараются  передать  не  только  их 
слова  и  действия,  но  и  характеры,  голоса,  мимику,  манеру  разговора.  Это  дает 
возможность  развиваться  творческим  способностям  маленьких  артистов.  Кроме  того, 
показывая сказку, ребята учатся регулировать силу и высоту своего голоса, развивают 
речевое дыхание, интонационную выразительность речи.



Таким  образом,  знакомство  детей  с  народной  сказкой,  разнообразные  дидактические 
игры  на  ее  основе,  последующая  инсценировка  сказочного  сюжета  способствуют 
получению новых знаний, развитию всех высших психических функций и творческих 
способностей ребенка с умственной отсталостью.
Цель данной программы – развитие социального интеллекта и эмоционально-личностной 
сферы  детей  младшего  школьного  возраста  с  умственной  отсталостью,  коррекция 
нарушений развития системы личностных отношений на уровне базовых и социальных 
эмоций, формирование навыков позитивного межличностного общения.
В соответствии с этой целью формируются следующие задачи:
1. Коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
2. Формирование умений, навыков социального общения людей;
3. Развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других 
людей и сопереживания им.
4. Обучение  элементам  техники  выразительных  движений,  развитие  мимических 
движений.
5. Формирование  способности  понимать  эмоциональное  состояние,  переживания, 
личностные особенности другого человека.
6. Развитие навыков совместной деятельности; умения сотрудничать со сверстниками, 
согласовывать собственное поведение с поведением других детей.
Данный  метод  работы  со  сказкой  вбирает  в  себя  широкий  спектр  разрешения 
разнообразных  проблем,  так  как  предполагает  поиск  путей  выхода  в  доступной  и 
интересной  сказочной  форме.  Таким  образом,  сказочная  форма,  обращаясь  к 
сокровенным  пластам  психики,  с  одной  стороны,  уводит  от  реальности  внешней,  но 
приводит  к  внутренней,  а  с  другой  стороны,  устраняет  контроль  сознания  за 
совершением  действий,  проговариванием  собственных  мыслей,  оценок. Нацеленность  
на  развитие  самосознания  человека,  определяемая  сущностью  сказок, обеспечивает как 
контакт с самим собой, так и контакт с другими. 
Для  достижения  поставленной  цели  и  задач  необходимо  специальное  оборудование: 
просторное помещение, фигурки персонажей сказки из настольного кукольного театра; 
цветные  изображения  героев  сказки;  ширма;  экран;  шапочки  или  рукавички  героев 
сказки и т.д.
В  программу  включены  такие  виды  деятельности,  как  слушание,  рисование,  лепка, 
конструирование, ролевая игра, инсценировка.
Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для  творческой 
самореализации  обучающихся  с  умственной  отсталостью  в  комфортной  развивающей 
среде.  Эта  среда  стимулирует  возникновение  личностного  интереса  к  различным 
аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 
социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в  
детском  сообществе,  активного  взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами; 
профессионального  самоопределения,  необходимого  для  успешной  реализации 
дальнейших жизненных планов обучающихся.
Место предмета программы «Сказкотерапия» во внеурочной деятельности школы 
Программа  рассчитана  из  расчета  1  час  в  неделю,  всего  –  34  часа  в  год.  Возможно 

уменьшение  количества  часов,  в  зависимости  от  изменения  годового  календарного 
учебного графика, сроков каникул, выпадения занятий на праздничные дни. На каждый 
изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 



плане.
Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися 
с  умственной  отсталостью  социального  знания,  формирования  положительного 
отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 
действия.
Планируемые  личностные результаты

• ценностное отношение и любовь к близким;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни;
• потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической деятельности;
• развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его  природных  и 

социальных компонентов;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
• принятие и освоение различных социальных ролей,
• умение работать в коллективе;

Внеурочная деятельность «Сказкотерапия» проходит по расписанию совместно и на базе 
филиала  №1  Центральной  детской  библиотеки.                                                                                                                        Цель:  формирование  умений  вступать  
в  ролевые  отношения;  развитие  творческих 
способностей,  интереса  театрализованной  деятельности.                                                                                                                        Форма  организации:  
театральная  студия,  спектакли  по  мотивам  сказок.                                                 
Содержание  и  виды  деятельности  обучающихся  по  всем  направлениям  плана 
адаптируется  с  учетом  их  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей, 
реализуются в доступной для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития форме. 
Вводное занятие
Знакомство  с  коллективом,  историей  сказки,  планом  работы,  обсуждение   и 
формулировка правил дружной работы
Художественные сказки
История появления сказок, народные и авторские сказки, мифы, легенды, притчи, басни; 
введение в сказочную страну, в которой живет одушевленный предмет, рассказ о нраве, 
привычках, жизни в этой стране. Постановка дидактической задачи и поиски путей ее 
разрешения.  
Народные сказки
Сказки народов мира: общее и своеобразие, традиции и обычаи, культура в сказках.
Введение в сказочную страну, создание ритуалов,  игры, позволяющие детям приобрести 
новый опыт, символические путешествия, превращения.
Волшебные сказки
Волшебные предметы и герои. Волшебство и реальность. Сказочники.
Введение в сказочную страну, создание ритуалов,  игры, позволяющие детям приобрести 
новый  опыт,  символические  путешествия,  превращения.  Проговаривание  конкретных 
ситуаций реальной жизни, в которых дети могут использовать новый опыт. Объединение 
нового опыта с реальной жизнью. Подготовить ребенка к взаимодействию в привычной 
социальной среде.

Учебно-тематический план



 

Раздел Содержание учебного материала (раздела, темы) Количество 
часов

1 Вводное занятие 1
2 Художественные сказки 10
3 Народные сказки 11
4 Волшебные сказки 11
5 Промежуточная аттестация. Диагностика. 1
Итого 34

Программа внеурочной деятельности «Волшебная шкатулка»
Пояснительная записка                                                                                                                                 
Программа реализует художественно-эстетическую творческую деятельность во 
внеурочной деятельности.                                                                                                                                                          
Цель программы: развитие творческих способностей и личностного потенциала детей с 
умственной отсталостью                                                                                                                                                                    
Задачи: 
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для    
проектирования и создания продуктов труда из различных материалов;                                                                                    
обогащать словарь ребенка специальными терминами, развивать умения следовать 
устным инструкциям;      
  развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения, 
художественный вкус, творческие способности и фантазии детей, совершенствовать 
мелкую моторику рук, развивать глазомер; 
ознакомление с различными технологиями рукоделия, основами знаний в области 
композиции,  
развитие творческого мышления, эстетического и художественного вкуса;                                              
развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 
жизни;            
воспитание уважения к народным традициям, любви к прекрасному в искусстве;                                       
Общая характеристика курса                                                                                                                      
Занятие творческим трудом, изобразительной деятельностью является для них средством 
коррекции недостатков, имеет лечебное воздействие, способствует их социализации. Для 
детей важен сам процесс творчества, от него они получает прилив сил и удовольствия, 
уходят проблемы, стресс. Изделия, к которым прикасались руки детей, приобретают 
неповторимость. Предметно-практическая деятельность наиболее доступна и понятна 
для детей с умственной отсталостью. Разнообразие видов деятельности обеспечивает 
работу всех процессов головного мозга, наилучшим образом влияет на развитие 
личности, что является целью современного образования. Программа создана с учетом 
запросов и потребностей обучающихся и их родителей. Занятия проводятся в группе 
наполняемостью до 5 человек.
Формы организации учебной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная, 
выставка, экскурсия, творческая мастерская.
Основной вид занятий - практический. 

писание места курса в учебном плане  Курс «Волшебная шкатулка» входит в 
образовательную внеурочную деятельность обучающихся с ОВЗ. На реализацию 
программы по внеурочной деятельности «Волшебная шкатулка» отводится 1час в 



неделю, всего 34 часа.
Возможные планируемые результаты реализации курса                                                                             
При освоении программы курса обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов деятельности обучающихся. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета                                                                              
интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 
познавательный 
интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 
адекватное понимание причин успешности/неуспешности,
 творческой деятельности.
Обучающиеся научатся: осуществлять итоговый и пошаговый контроль; □ адекватно 
воспринимать оценку учителя; □ различать способ и результат действия. Обучающиеся 
получат возможность научиться: проявлять познавательную инициативу; 
самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Предметные результаты
уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека;
понимать образную сущность искусства;
сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях искусств;
эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и обществу и его передачи 
средствами художественного языка.
выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка;
создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 
человека, животного
Содержание 
   Содержание программы внеурочной деятельности «Волшебная шкатулка» направлено 
на создание условий  для развития личности ребенка его интеллектуального и духовного 
развития, развития стремления учащихся к познанию истоков художественного 
творчества.
Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления простейших 
изделий, доступных для младших школьников объектов труда.
Содержание программы представлено различными видами работы с бумагой и 
направлено  на овладение школьниками элементарными приемами ручной работы. 

Учебно-тематический план 

Раздел Содержание учебного материала (раздела, темы) Количество 
часов

1 Аппликация из геометрических фигур. 8
2 Работа с бумагой и картоном. 6
3 Аппликация из салфеток. 7
4 Выпуклая аппликация. 12
5 Промежуточная аттестация. Творческая работа 1

Итого 34



Программа внеурочной деятельности «Азбука здоровья»

Программа  внеурочной  деятельности  по спортивно-оздоровительному   
направлению «Азбука  здоровья»  включает  в  себя  знания,  установки,  личностные 
ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и  
психического  здоровья.  Данная  программа  является  комплексной программой по 
формированию  культуры  здоровья  обучающихся,  способствующая познавательному  и  
эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых результатов  освоения  
основной  образовательной  программы  начального  общего образования.

Программа  носит  образовательно-воспитательный  характер  и  направлена  на 
осуществление следующих целей:
формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, 
такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 
обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.

Цели конкретизированы следующими задачами:
Формирование:

представлений  о:  факторах,  оказывающих  влияющих  на  здоровье;  правильном 
(здоровом)  питании  и  его  режиме;  полезных  продуктах;  рациональной  организации 
режима  дня,  учёбы  и  отдыха;  двигательной  активности;  причинах  возникновения 
зависимостей  от  табака,  алкоголя  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном 
влиянии  на  здоровье;  основных  компонентах  культуры  здоровья  и  здорового  образа 
жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;
навыков конструктивного общения;
потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 
числе  связанным  с  особенностями  роста  и  развития;  формировать  у  учащихся  
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;
формировать у учащихся мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 
жизни, физического воспитания;
обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 
2.Обучение:
осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 
правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
упражнениям сохранения зрения.
Планируемые результаты  внеурочной деятельности 
Личностные результаты:
-дети смогут оценивать себя с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 
жизни;
-готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
-понимать ценность любой жизни, освоение правил ЗОЖ;
-осознают необходимость беречь свое здоровье.



Предметные результаты:

-осознавать целостность человеческого организма, расширять знаний о нем; -
использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности; -
расширять кругозор и культурный опыт школьника:
-дети смогут ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 
сознательно выбирая наиболее полезные.
Содержание программы
Личная гигиена 
Понятие «гигиена». Гигиена ротовой полости, кожи. Индивидуальные средства гигиены. 
Гигиена позвоночника. Сколиоз. Гигиена письма и рабочего места. Я сажусь за уроки. 
Пальчиковая гимнастика. Посылка от Мойдодыра. Вода в жизни человека. Микробы и 
вирусы. Влажная уборка, проветривание комнаты. Я в школе и дома. Микроскоп. 
Практическая  работа:  Игры.  Составление  памятки  «Это  полезно  знать».  Анализ 
высказываний и стихотворений. Просмотр мультфильмов. Проведение опытов с водой. 
Упражнения гимнастики. 
Здоровое питание 
Твое здоровье и питание. Режим питания. Гигиена питания. Культура поведения за 
столом. Секреты завтрака, обеда, полдника, ужина. Меню из трех блюд. Сервировка стола. 
Полезные продукты. Значение молока и молочных продуктов в детском рационе питания. 
Значение жидкости для организма человека. Ценность разнообразных напитков. 
Сухомятка. Разнообразное питание. Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты. 
Пряности. Морские съедобные растения и животные. Польза морепродуктов. 
Практическая  работа:  Игры.  Анализ  ситуаций.  Упражнения  в  сервировке  стола. 
Составление  меню.  Составление  кроссвордов.  Разгадывание  загадок.  Работа  с 
пословицами.
Мы и физкультура 
Сколиоз.  Солнце,  воздух,  вода  –  факторы  закаливания.  Варианты  закаливания. 
Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры, на воздухе. Значение 
режим  дня  и  закаливания.  Активные  игры,  виды  спорта.  Домашняя  гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика. Спортивные достижения России. Национальные спортивные 
игры.
Практическая  работа:  Обсуждение  «Сказки  о  потерянном  времени»,  рисунки  «Самая 
веселая  зарядка»,  измеряем  пульс  до  и  после  нагрузки,  праздник  «Наша  спортивная 
семья», выпуск спорткарты, спортивной стенгазеты. 

Здоровье и осторожность 
Мое здоровье в моих руках. Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Телефоны 
экстренных  вызовов.  Почему  мы  болеем.  Утомление  и  переутомление.  Кто  и  как 
предохраняет нас от болезни. Кто нас лечит. Прививки от болезней. Иммунитет. Что нужно  
знать  о  лекарствах.  Сегодняшние  заботы  медицины.  Закаливание  в  домашних 
условиях. Положительные и отрицательные эмоции. Как управлять своими эмоциями. 
Всемирный  день здоровья.
Практическая работа: Игры – соревнования. Составление памятки. Самоанализ здоровья. 
Сообщения  о  лекарственных  растениях  нашего  края.  Экскурсия,  знакомящая  с 
оборудованием медицинского кабинета. Составление дневника физического развития.

Тематическое планирование



 

№ п/п Тема Кол-во часов
1 Личная гигиена 6
2 Здоровое питание 10
3 Мы и физкультура 8
4 Здоровье и 

осторожность
10

5 Итого 34

2.2.Программы коррекционных курсов                             
Коррекционный курс «Сенсорное развитие»Пояснительная записка

Программа  «Сенсорное  развитие»  направлено  на  формирование 
полноценного  восприятия  окружающей  действительности.  Первой  ступенью 
познания мир является чувственный опыт человека. Успешность умственного, 
физического,  эстетического  воспитания  в  значительной  степени  зависит  от 
качества сенсорного  опыта  детей,  т.е.  от  того,  насколько  полно  ребенок 
воспринимает  окружающий  мир.  У  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой, 
глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми  множественными 
нарушениями  развития  сенсорный  опыт  спонтанно  не  формируется.  Чем 
тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития  чувственного 
опыта:  ощущений  и  восприятий.  Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 
воздействиям  на  сохранные  анализаторы,  поэтому  педагогически 
продуманный  выбор  средств  и  способов  сенсорного  воздействия  будет 
благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию.

Целью коррекционного курса «Сенсорное развитие» является обогащение 
чувственного  опыта  в  процессе  целенаправленного  систематического 
воздействия на  сохранные анализаторы.

Программно-методический  материал  коррекционного  курса  «Сенсорное 
развитие»  включает  5  разделов:  «Зрительное  восприятие»,  «Слуховое 
восприятие»,
«Кинестетическое  восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 
сложному».  Сначала  проводится  работа,  направленная  на  расширение 
диапазона воспринимаемых  ощущений  ребенка,  стимуляцию  активности.

Под  активностью  подразумеваются  психические,  физические,  речевые 
реакции  ребенка,  например:  эмоционально-двигательная  отзывчивость, 
концентрация  внимания,  вокализация.  В  дальнейшем  в  ходе  обучения 
формируются  сенсорно-перцептивные  действия.  Ребенок  учится  не  только 
распознавать  свои  ощущения,  но  и  перерабатывать  получаемую 
информацию,  что  в  будущем  поможет  ему  лучше  ориентироваться   в 
окружающем мире.

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 
оснащение,  включающее:  оборудованную  сенсорную  комнату,  сухой 
шариковый  бассейн,  игрушки  и  предметы  со  световыми,  звуковыми 
эффектами,  образцы  материалов,  различных  по  фактуре,  вязкости, 
температуре,  плотности,  сенсорные  панели,  наборы  аромобаночек, 
вибромассажеры и т.д.



Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие»
Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлено на 

развитие  психомоторной  и  сенсорной  сферы  обучающихся  с  умеренной, 
тяжелой  и глубокой  степенью  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  развития  имеет 
практическую  направленность  и  максимально  индивидуализировано, 
поэтомуделение программы на блоки условно.

Зрительное восприятие:
Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека. 
Формирование  умения  фиксировать  взгляд  на  неподвижном  светящемся 
предмете.  Формирование  умения  фиксировать  взгляд  на  неподвижном 
предмете.
Формирование  умения  прослеживать  взглядом  за  движущимся  близко 

расположенным предметом.
Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся 

удаленнымобъектом.
Формирование умения узнавать и различать цвет объектов.
2. Слуховое восприятие:

Формирование умения локализовать неподвижный (близко 
расположенный)источник звука.

Формирование умения прослеживать за (близко 
расположенным)перемещающимся источником звука 

(для детей с нарушениями зрения).
Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный)

источникзвука.
Формирование умения соотносить звук с его источником. 
Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты.
3. Кинестетическое восприятие:
Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции 
наприкосновения человека.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение с

различнымиматериалами.
Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от 
объектов.Формирование адекватной реакции на давление на 
поверхность тела.
Формирование адекватной реакции на положение тела. 
Формирование адекватной реакции на изменение положения 
тела.Формирование адекватной реакции на положение частей 
тела.
Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с

разнымивидами поверхностей.
Формирование умения различать свойства материалов.
4. Восприятие запаха:
Формирование адекватной реакции на запахи.

Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху.
5. Восприятие вкуса.
Формирование адекватной реакции на продукты. 
Формирование умения узнавать и различать продукты по 



вкусу.
Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества продуктов. 
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса

«Сенсорноеразвитие»:
фиксация взгляда на лице человека;
фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, 

пламясвечи, светящиеся игрушки);
фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном на уровне 

глаз(выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка);
прослеживание взглядом за близко расположенным предметом, 

движущимсяпо горизонтали (по вертикали, покругу, вперед/назад);
прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом;
узнавание/различение цвета объектов (красный, синий, желтый, 

зеленый,черный и др.);
локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

уха(на уровне плеча, талии);
прослеживание за близко расположенным перемещающимся

источникомзвука;

локализация неподвижного удаленного источника 
звука;соотнесение звука с его источником;
нахождение одинаковых по звучанию объектов;
адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека; 
адекватная  реакция  на  соприкосновение  с  материалами

различным
и потемпературе, фактуре, вязкости;

адекватная реакция на вибрацию, исходящую от 
объектов;адекватная реакция на давление на 
поверхность тела;
адекватная реакция на горизонтальное (вертикальное) положение 
тела;адекватная реакция на изменение положения тела;
адекватная реакция на положение частей тела;
адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей; 
различение свойств материалов: холодный, горячий (гладкий, шероховатый; 

мокрый, сухой; жидкий, густой);
адекватная реакция на запахи;
результат:  узнавание/различение объектов по запаху;
адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый), консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий);
узнавание/различение продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.);
узнавание/различение основных вкусовых качеств продуктов

(горький,сладкий, кислый, соленый).
Коррекционный  курс  «Предметно-практические  действия» 
Пояснительная записка

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  процессы  восприятия,  памяти, 
мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 
поэтому  формирование  предметных  действий  происходит  со  значительной 



задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с 
предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 
ребенку  необходима  специальная  обучающая  помощь,  направленная  на 
формирование  разнообразных  видов  предметно-практической  деятельности. 
Обучение  начинается  с  формирования  элементарных  специфических 
манипуляций,  которые  со  временем  преобразуются  в  произвольные 
целенаправленные действия с различными предметами и материалами.

Целью коррекционного курса является формирование целенаправленных 
произвольных действий с различными предметами и материалами.

В процессе обучения дети с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития знакомятся с  
различными  предметами  и  материалами  и  осваивают  действия  с  ними. 
Сначала  формируются  приемы  элементарной  предметной  деятельности, такие  
как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 
используются в разных видах продуктивной  деятельности:  изобразительной, 
доступной  бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании.

Материально-техническое  оснащение  учебного  предмета  «Предметно- 
практические  действия»  включает:  предметы  для  нанизывания  на  стержень, 
шнур,  нить  (кольца,  шары,  бусины),  звучащие  предметы  для  встряхивания, 
предметы  для  сжимания  (мячи  различной  фактуры,  разного  диаметра), 
вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.



Содержание коррекционного курса «Предметно – практические действия»
Программно-методический  материал  включает  2  раздела:  «Действия  с 

материалами»,  «Действия с предметами».
Содержание коррекционного курса направлено формирование у обучающихся с  

умеренной,  тяжелой  и  глубокой  степенью  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями 
развития целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 
материалами.  Имеет  практическую  направленность  и  максимально 
индивидуализировано, поэтому деление программы на блоки условно.

1.Действия с материалами. 
Формирование умения сминать материал.
Формирование умения разрывать материал. 
Формирование умения размазывать материал. 
Формирование умения разминать материал.
Формирование умения пересыпать материал. 
Формирование умения переливать материал. 
Формирование умения наматывать материал. 
2. Действия с предметами.
Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет. 
Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук.
Формирование умения толкать предмет от себя. 
Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе. 
Формирование умения вращать предмет.
Формирование умения нажимать на предмет. 
Формирование умения сжимать предмет.
Формирование умения вынимать предметы из емкости. 
Формирование умения складывать предметы в емкость.
Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости в другую. 
Формирование умения вставлять предметы в отверстия.
Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить.
 Ожидаемые  результаты  освоения  коррекционного  курса  «Предметно  – 

практические действия»:
сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.): двумя руками, одной рукой, пальцами;
разрывание  материала  (бумагу,  вату,  природный  материал):  двумя  руками, 

направляя  руки  в  разные  стороны;  двумя  руками,  направляя  одну  руку  к  себе, 
другую руку от себя; пальцами обеих рук,  направляя  одну руку к  себе, другую руку 
от себя;

размазывание материала: сверху вниз; слева направо; по кругу;
разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса): двумя 

руками, одной рукой;
пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы): двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.);
переливание материала (вода): двумя руками, с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.)
наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и 

др.);



захват,  удержание, отпускание  предмета  (шарики,  кубики,  мелкие  игрушки, 
шишки и др.);

встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и 
др.);

толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др); 
притягивание предмета по направлению к себе (игрушка на колесиках, ящик и

др.);
вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали 

конструктора с болтами и гайками и др.);
нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.): всей кистью, 

пальцем;
вынимание предметов из емкости; 
складывание предметов в емкость;
перекладывание предметов из одной емкости в другую;
вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.);
нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.): на 

стержень, на нить.
Коррекционный  курс  «Двигательное  развитие» 
Пояснительная записка
Двигательная  активность  является  естественной  потребностью  человека. 

Развитие  двигательных  навыков  необходимо  для  нормальной  жизнедеятельности 
всех  систем  и  функций  органов  человека.  У  большинства  детей  с  умеренной, 
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  тяжелыми  множественными 
нарушениями  развития  имеются  тяжелые  нарушения  опорно-двигательных 
функций,  значительно  ограничивающие  возможности  самостоятельной 
деятельности  обучающихся.  Поэтому  работа  по  обогащению  сенсомоторного 
опыта,  поддержанию  и  развитию  способности  к  движению  и  функциональному 
использованию  двигательных  навыков  является  целью  коррекционного  курса 
занятий.

Основные задачи:
мотивация  двигательной  активности,  поддержка  и  развитие  имеющихся 

движений,  расширение  диапазона  движений  и  профилактика  возможных 
нарушений;

освоение  новых  способов  передвижения,  включая  передвижение    с помощью  
технических  средств реабилитации;

целенаправленное  развитие  движений  на  специально  организованных 
занятиях,  которые  проводятся  инструкторами  лечебной  физкультуры  и/или 
учителями адаптивной физкультуры.

Техническое  оснащение  курса  включает:  гимнастические  мячи  различного 
диаметра, коврики, специальные тренажеры и др.

Примерное содержание коррекционного курса «Двигательное развитие»
Содержание  коррекционного  курса  «Двигательное  развитие»  имеет 

практическую направленность и максимально индивидуализировано:
Формирование умения удерживать голову.
Ожидаемый результат: удерживание головы: в положении лежа на спине, в 

положении лежа на животе, в положении на боку (правом, левом), в положении 
сидя.



Методические рекомендации: при обучении удержанию головы в положении 
сидя (цель обучения) рекомендуем выкладывать ребенка на спину или на живот на 
горизонтальную поверхность или на большой гимнастический мяч. В положении 
лежа на животе на горизонтальной плоскости для облегчения удержания головы под 
голову и плечи ребенка подкладывают валик или согнутые в локтевых суставах руки.  
При  выполнении  упражнения  на  большом  гимнастическом  мяче  для облегчения  
удержания  головы  учитель  раскачивает  мяч  вперед/назад.  Для  того чтобы ребенок 
приподнял и удерживал голову, учитель привлекает его внимание ярким  по  цвету,  
звучащим  или  светящимся  (мигающим  или  меняющим  цвет) предметом, 
собственным отражением в зеркале.

Формирование умения выполнять движения головой.
Ожидаемый  результат:  выполнение  движений  головой:  наклоны  (вправо, 

влево,  вперед  в  положении  лежа  на  спине/животе,  стоя  или  сидя),  повороты 
(вправо,  влево  в  положении  лежа  на  спине/животе,  стоя  или  сидя),  «круговые» 
движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки).

Методические рекомендации: ребенок выполняет наклоны и повороты головой в 
положении сидя или стоя, исходное положение головы прямо. Ребенок учится 
наклонять голову вправо/влево, вперед/назад. Для привлечения внимания ребенка 
учитель  использует  звучащую  игрушку,  например,  резиновый  мишка.  Игрушка 
располагается таким образом, чтобы при наклоне головы она издала звук. Для того 
чтобы  ребенок  повернул  голову,  в  качестве  мотивации  учитель  использует 
привлекательный для него предмет. Если ребенок поворачивает туловище вместе с 
головой, то рекомендуем зафиксировать туловище (например, удерживать руками) 
перед  выполнением  упражнения.  «Круговые»  движения  ребенок  выполняет  по 
образцу, заданному учителем, в медленном темпе.

Формирование умения выполнять движения руками.
Ожидаемый результат: выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 

стороны, «круговые».
Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения руками в 

положении  стоя  в  процессе  совместных  с  учителем  действий.  Учитель 
располагается за спиной ребенка, берет его за запястья и выполняет движения по 
максимальной амплитуде. Например, подняв руки ребенка вверх, удерживает их, 
затем  возвращает  в  исходное  положение.  Обучение  «круговым»  движениям 
начинают с выполнения синхронных движений в одном направлении (вперед/назад, 
вправо/влево). После этого переходят к выполнению разнонаправленных движений 
(руки одновременно движутся в разных направлениях).

Формирование умения выполнять движения пальцами рук.
Ожидаемый  результат:    выполнение    движений    пальцами    рук:    сгибать 

/разгибать фаланги пальцев, сгибать пальцы в кулак /разгибать.
Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения пальцами в 

процессе  совместных  действий  с  учителем.  Учитель  захватывает  кисть  ребенка 
своей кистью и сгибает фаланги пальцев рук. Если ребенок испытывает трудности 
при разгибании пальцев, учитель помогает ему.

Формирование умения выполнять движения плечами. 
Ожидаемый результат: выполнение движений плечами.
Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения плечами в 

положении  стоя  по  образцу  и  подражанию.  Учитель  встает  перед  ребенком  и 
поднимает свои плечи. После этого он просит ребенка сделать так же. Если ребенок 
не выполняет движения по образцу или по подражанию, то учитель располагается за  



спиной  ребенка,  берет  его  за  плечи  и  поднимает  их  вверх.  Аналогично 
проводится работа по обучению выполнению движений вперед, назад, по кругу.

Формирование умения опираться на предплечья и кисти рук. 
Ожидаемый результат: опора: на предплечья, на кисти рук.
Методические рекомендации: учитель кладет ребенка на живот таким образом, 

чтобы  его  руки  были  согнуты  в  локтях  и  разведены  в  стороны.  Учитель  берет 
ребенка  за  плечи  и  приподнимает  его,  в  результате  чего  локти  приводятся  к 
туловищу  и  ребенок  опирается  на  предплечья.  Некоторое  время  учитель 
удерживает ребенка в этом положении, периодически отпуская его для того, чтобы он 
самостоятельно удерживал заданное положение тела. При дальнейшем подъеме 
ребенка его руки выпрямляются, и ребенок начинает опираться на кисти.

Формирование умения бросать мяч.
Ожидаемый  результат:  бросание  мяча:  двумя  руками  (от  груди,  от  уровня 

колен,  из-за  головы),  одной  рукой  (от  груди,  от  уровня  колен,  из-за  головы). 
Методические  рекомендации:  ребенок  учится  бросать  мяч  детский  (среднего 
размера) сначала двумя руками, затем одной рукой. Рекомендуем начинать учить 
бросать мяч от груди. Ребенок выполняет действие  вместе с учителем, который 
удерживает руки ребенка в своих руках и выполняет бросок.

Формирование умения отбивать мяч от пола.
Ожидаемый результат: отбивание мяча от пола двумя руками, одной рукой.
Методические  рекомендации:  ребенок  учится  отбивать  сначала  детский 

(среднего  размера)  мяч,  затем  баскетбольный  мяч.  Обучение  ребенка 
осуществляется через совместные действия с учителем. Количество ударов мяча о пол  
постепенно  увеличивается.  Внимание  ребенка  обращается  на  то,  что  при 
отбивании мяча кисти рук должны быть напряжены, сила удара постоянна. Мяч 
должен отскакивать от пола на заданную высоту.

Формирование умения ловить мяч. 
Ожидаемый результат: ловля мяча.
Методические  рекомендации:  рекомендуем  начинать  работу  с  ловли 

воздушного шарика, затем детского (среднего размера) мяча, потом волейбольного и 
баскетбольного мяча. Сначала ребенок учится ловить мяч на одном уровне.

Формирование умения изменять позу в положении лежа.
Ожидаемый результат: изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 

живот, поворот с живота на спину.
Методические  рекомендации:  ребенок,  который  самостоятельно  не 

передвигается  (повышенный  мышечный  тонус),  учится  выполнять  повороты 
туловища  в  положении  лежа.  Для  выполнения  поворота  со  спины  на  живот, 
ребенку оказывается помощь: учитель захватывает двумя руками голову ребенка и 
плавно  поворачивает  ее  вокруг  продольной  оси  туловища,  стимулируя 
последовательное активное включение в поворот плечевого пояса, туловища, таза и 
ног. Учитель может оказывать помощь ребенку за счет тяги противоположной руки 
вбок по касательной. Для облегчения выполнения поворота используется наклонная 
плоскость.  При  выполнении  поворота  с  живота  на  спину,  в  том  случае,  когда 
поворот  осуществляется  влево,  учитель  поднимает  вперед  вверх  левую  руку 
ребенка, при этом его правое плечо наклоняет в сторону поворота, стимулируя его 
дальнейшее  активное  включение  в  поворот.  Важным  условия  для  выполнения 
самостоятельного поворота является наклонная плоскость.

Формирование умения изменять позу в положении сидя.



Ожидаемый результат: изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, 
влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево).

Методические рекомендации: ребенок учится выполнять поворот туловища в 
положении  сидя.  Учитель  дает  образец  выполнения  поворота,  например,  в 
положении сидя на стуле: ноги стоят на полу, таз неподвижен (не наклоняется, не 
поворачивается),  поворачиваются  только  плечи.  При  необходимости  учитель 
фиксирует  таз  ребенка.  Постепенно  амплитуда  движения  увеличивается. 
Рекомендуем  в  течение  нескольких  секунд  удерживать  ребенка  в  максимальной 
точке  поворота.  При  выполнении  наклона  таз  и  ноги  остаются  неподвижны. 
Учитель помогает выполнить это движение, придерживая ребенка за плечи. Все 
движения должны быть плавными, без рывков.

Формирование умения изменять позу в положении стоя.
Ожидаемый результат: изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, 

влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево).
Методические рекомендации:
Ребенок учится выполнять повороты и наклоны туловища в положении стоя. 

Учитель  дает  образец  выполнения  движения.  Если  ребенок  самостоятельно  не 
выполняет поворот, учитель помогает ему, удерживая за плечи. Внимание ребенка 
обращается  на  то,  что  во  время  наклона  в  положении  стоя  ноги  не  должны 
отрываться от пола или сгибаться в коленях. Если ребенок не наклоняется вперед 
самостоятельно,  то  учитель  помогает  ему  выполнить  движение,  одной  рукой 
придерживая  колени,  другой  рукой  наклоняя  туловище.  Если  ребенок  не 
наклоняется  самостоятельно  в  сторону,  то  учитель  помогает  ему  выполнить 
движение, одной рукой придерживая таз ребенка, другой рукой, взяв его за плечо с 
противоположной стороны, наклоняет туловище.

Формирование умения вставать на четвереньки. 
Ожидаемый результат: вставание на четвереньки.
Методические  рекомендации:  вставать  на  четвереньки  учат  ребенка, 

имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата. Учитель кладет ребенка на 
живот,  затем  пассивно  выпрямляет  его  руки  вверх  вдоль  тела.  У  ребенка 
рефлекторно происходит подъем головы и сгибание ног –переход в положение на 
четвереньках. Если ребенок может сидеть на пятках, учитель вытягивает ребенка 
вверх  за  руки,  надавливая  при  этом  коленом  на  изгиб  позвоночника.  Для 
формирования  умения  стоять  на  четвереньках  используются  мячи,  подвижную 
тележку и др.

Формирование умения ползать.
Ожидаемый результат: ползание: на животе, на четвереньках. 
Формирование умения сидеть.
Ожидаемый результат: сидение: сидение на полу с опорой, сидение на полу без 

опоры, посадка из положения «лежа на спине», сидение на стуле.
Методические рекомендации: сначала ребенка высаживают на пол спиной к 

опоре (стене, щиту и т.д.) с согнутыми или вытянутыми вперед ногами. Опираясь 
руками  о  пол  и  удерживая  голову  в  приподнятом  положении,  ребенок  учится 
сохранять равновесие. Затем ребенок учится сидеть на полу без опоры. Учитель 
сажает ребенка (удобная для сидения поза) и помогает ему сохранять равновесие, 
удерживая за руки. Ребенок учится садиться из положения «лежа на спине» через 
поворот туловища и опору на предплечья. Учитель фиксирует бедра ребенка, берет 
его за руку, поворачивает на бок и тянет по направлению к себе. Начинать учить 



ребенка сидеть на стуле рекомендуем с использования стульев с подлокотниками, при 
необходимости фиксаторами.

Формирование умения вставать на колени из положения «сидя на пятках». 
Ожидаемый результат: вставание на колени из положения «сидя на пятках».
Методические  рекомендации:  ребенка  с  нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата учат вставать на колени из положения «сидя на пятках». Учитель, отводя 
прямые  руки  ребенка  назад  —  вверх  ставит  его  на  колени.  Когда  ребенок 
самостоятельно встает на колени из любого положения, то он опирается руками об 
опору (стена, стол и др.).

Формирование умения стоять на коленях. 
Ожидаемый результат: стояние на коленях.
Методические  рекомендации:  для  тренировки  удержания  равновесия 

рекомендуем  предлагать  ребенку  задания,  например,  сбивать  теннисным  мячом 
кегли.  Также  проводятся  упражнения  на  сохранение  равновесия  на  движущейся 
поверхности.  Например,  ребенок  стоит  на  коленях  на  туристическом  коврике, 
который учитель двигает по полу.

Формирование умения ходить на коленях. 
Ожидаемый результат: ходьба на коленях.
Методические рекомендации: обучение ходьбе на коленях начинается с того, что 

учитель использует «поводок» («вожжи», кусок ткани и т.п.) для поддержки ребенка  
под  грудью  и  под  мышками.  Учитель  приподнимает  ребенка  вверх, наклоняет  в  
сторону,  создавая  опору  на  одно  колено  и  освобождая  другое  для выполнения  
шагового  движения;  небольшой  наклон  вперед  побуждает  ребенка сделать шаг. 
Самостоятельно передвигаться ребенок учится с опорой на предметы, например, 
тележку на колесах,  мяч, который ребенок  перекатывает и т.д.

Формирование умения вставать из положения «стоя на коленях». 
Ожидаемый результат: вставание из положения «стоя на коленях».
Методические  рекомендации:  ребенка  с  двигательными  нарушениями  учат 

вставать  из  положения  «стоя  на  коленях»,  опираясь  на  окружающие  предметы 
мебели, стену и т.п. Если ребенок самостоятельно не встает, то учитель помогает ему: 
поддерживает ребенка под мышки, помогает перенести вес тела на одну ногу. 
Ребенок, поставив другую ногу на стопу, встает, опираясь на нее. Вставать со стула 
ребенок учится, опираясь одной или двумя руками о стол, стену и т.д.

Формирование умения стоять.
Формирование умения выполнять движения ногами.
Ожидаемый  результат:  выполнение  движений  ногами:  подъем  ноги  вверх; 

отведение ноги в сторону; отведение ноги назад.
Методические рекомендации: ребенок стоит, держась за опору, и выполняет 

движения  ногами.  Сначала  он  учится  двигать  ногу  вперед,  назад,  в  сторону,  не 
отрывая ее от пола. После этого ребенок учится поднимать прямую ногу в разных 
направлениях. При необходимости учитель одной рукой захватывает ногу ребенка в  
области  пятки,  другой  рукой  придерживает  колено  ребенка,  чтобы  оно  не 
сгибалось.  Поднимать  согнутую  в  колене  ногу  ребенок  учится  до  ориентира, 
заданного  учителем.  Когда  ребенок  учится  отводить  ногу  назад,  учитель 
придерживает ее за голеностопный сустав.

Формирование  умения  ходить  по  ровной  и  наклонной  поверхности,  по 
лестнице.



Ожидаемый  результат:  ходьба:  по  ровной  горизонтальной  поверхности  (с 
опорой, без опоры); по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры); по 
лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры).

Методические рекомендации: ребенок с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  учится  выполнять  шаговые  движения  по  ровной  горизонтальной 
поверхности в ходунках. Ходунки должны соответствовать росту ребенка, иметь 
достаточное  количество  фиксирующих  приспособлений.  Учитель  сопровождает 
ребенка, поддерживая ходунки сзади, при необходимости подталкивая их вперед, 
поворачивая  в  стороны,  и  придерживает  ходунки.  При  ходьбе  по  ровной 
горизонтальной поверхности в качестве опоры рекомендуем использовать брусья, 
расположенные  с  обеих  сторон  на  уровне  талии,  тележку  на  колесах,  которую 
ребенок  катит  перед  собой,  трость.  После  этого  ребенок  учится  ходить  по 
наклонной  поверхности:  сначала  подниматься,  а  потом  спускаться  (пандус, 
пригорок). Сначала ребенок учится подниматься по лестнице приставным шагом, 
располагаясь лицом к перилам и держась за них двумя руками. Если ребенок не 
ставит  ногу  на  ступеньку,  то  учитель  помогает  ему  это  сделать.  Затем  ребенок 
учится спускаться по лестнице в том же положении. Учитель держит его за талию и 
направляет.  Потом  ребенок  учится  подниматься  и  спускаться  по  лестнице,  стоя 
боком к перилам и держась одной или двумя руками за перила. Учитель держит 
ребенка под руку и задает темп ходьбы.

Формирование  умения  ходить  на  носках,  пятках,  высоко  поднимая  бедро, 
захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе.

Ожидаемый результат: ходьба:
на носках; 
на пятках;
высоко поднимая бедро; 
захлестывая голень; 
приставным шагом; 
широким шагом;
в полуприседе; 
в приседе.
Методические рекомендации: ребенок учится выполнять движения, 

ориентируясь на образец, заданный учителем.
Формирование умения бегать, высоко поднимая бедро, захлестывая голень 

назад, приставным шагом.
Ожидаемый результат: бег:
с высоким подниманием бедра; 
с захлестыванием голени;
приставным шагом.
Формирование умения прыгать на двух ногах.
Ожидаемый результат: прыжки на двух ногах: на месте; с продвижением 

(вперед, назад, вправо, влево).
Формирование умения прыгать на одной ноге. 
Ожидаемый результат: прыжки на одной ноге.
Методические рекомендации: сначала ребенок учится прыгать на одном месте, 

затем с продвижением вперед и т.д. На начальном этапе обучения для сохранения 
равновесия рекомендуем использовать опору (поручни, стена и др.).

Формирование умения ударять по мячу ногой.



Ожидаемый результат: удары по мячу ногой: с места, с нескольких шагов, с 
разбега.

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация»
Пояснительная записка
У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не  

владеющего  вербальной  речью,  затруднено  общение  с  окружающими,  что  в 
целом нарушает и искажает  его  психическое  и интеллектуальное  развитие.  В этой  
связи  обучение  ребенка  речи  с  использованием  альтернативных (дополнительных)  
средств  коммуникации  является  необходимой  частью  всей системы  
коррекционно-педагогической  работы.  Альтернативные  средства общения  могут  
использоваться  для  дополнения  речи  (если  речь  невнятная, смазанная) или ее 
замены, в случае ее отсутствия.

Основными  задачами  коррекционной  работы  являются  выбор  доступного 
ребенку  средства  невербальной  коммуникации,  овладение  выбранным  средством 
коммуникации  и  использование  его  для  решения  соответствующих  возрасту 
житейских задач.

Техническое  оснащение  включает:  предметы,  графические  изображения, 
знаковые  системы,  таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными  словами,  наборы 
букв,  коммуникативные  таблицы  и  коммуникативные тетради.

Содержание коррекционного курса
1. Коммуникация с использованием невербальных средств:
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 
Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание)  с  использованием  мимики.
Выражение  жестом  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия), 

благодарности,  своих  желаний;  приветствие  (прощание),  обращение  за помощью,  
ответы  на  вопросы  с  использованием  жеста.

Привлечение  внимания  звучащим  предметом;  выражение  удовольствия 
(неудовольствия),  благодарности  звучащим  предметом;  обращение  за  помощью, 
ответы  на  вопросы,  предполагающие  согласие  (несогласие)  с  использованием 
звучащего  предмета.  Выражение  своих  желаний,  благодарности,  обращение  за 
помощью,  приветствие  (прощание),  ответы  на  вопросы  с  предъявлением 
предметного  символа.

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствии  (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием  графического 
изображения  (фотография,  цветная  картинка,  черно-белая  картинка, пиктограмма).

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием  карточек  с 
напечатанными словами.

Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы  на  вопросы,  задавание вопросов с  использованием таблицы букв.

Выражение  своих  желаний,  согласия  (несогласия),  благодарности, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 
вопросов,  рассказывание  с  использованием  компьютера  (планшетного 
компьютера).

2.Развитие  речи  средствами  невербальной 



коммуникации:1.Импрессивная речь:
Понимание  простых  по  звуковому  составу  слов  (мама,  папа,  дядя  и  др.). 

Реагирование  на  собственное  имя.  Узнавание  (различение)  имѐн  членов  семьи, 
учащихся  класса,  педагогов.  Понимание  слов,  обозначающих  предмет  (посуда, 
мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы, 
школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.).

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).

Понимание слов,  обозначающих  признак  предмета (цвет,  величина,  форма и 
др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 
быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно и  др.).

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 
Понимание  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять,  второй  и 
др.). Понимание  слов,  обозначающих  взаимосвязь  слов  в предложении (в, на, под, 
из, из-за и др.).

Понимание простых предложений. 
Понимание сложных предложений. 
Понимание содержания текста.
2.Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации:
Сообщение  собственного  имени  посредством  напечатанного  слова 

(электронного устройства).
Сообщение  имѐн  членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса) 

посредством  напечатанного  слова (электронного устройства).
Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для 

обозначения  предметов  и  объектов  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь, 
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности, 
продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для 
обозначения  действия  предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать, 
рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  Использование  графического  изображения 
(электронного  устройства)  для  обозначения  признака  предмета  (цвет,  величина, 
форма и  др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для 
обозначения  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь, 
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)  для 
обозначения  признака  действия,  состояния  (громко,  тихо,  быстро,  медленно, 
хорошо,  плохо,  весело,  грустно и  др.).

Использование  напечатанного  слова  (электронного  устройства,)  для 
обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 
Использование  электронного  устройства  для  обозначения  числа  и  количества 
предметов (пять, второй и др.).

Составление  простых  предложений  с  использованием  графического 
изображения (электронного устройства).



Ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста  с  использованием  графического 
изображения (электронного  устройства).

Составление  рассказа  по  последовательно    продемонстрированным действиям  
с  использованием  графического  изображения  (электронного устройства).

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 
графического  изображения (электронного  устройства).

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием 
графического  изображения (электронного устройства).

Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием 
графического изображения (электронного устройства).

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 
(электронного устройства).

3. Чтение и письмо.
Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих  

имена  людей, названия  предметов,  действий.
Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации.
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса:
Использование взгляда как средство коммуникации. 
Использование мимики как средство коммуникации. 
Использование жеста как средство коммуникации.
Использование звука как средство коммуникации.
Использование предмета как средство коммуникации.
Использование графических изображений/символов как средство 

коммуникации.
Использование таблицы букв как средство коммуникации.
Использование карточек с напечатанными словами как средство 

коммуникации.
Использование набора букв как средство коммуникации. 
Использование компьютера как средство коммуникации.

2.3.Коррекционно-развивающие занятия. Коррекционно-
развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 
психической  деятельности  и  личностной  сферы;  формирование  социально 
приемлемых форм поведения,  сведение к минимуму проявлений деструктивного 
поведения:  крик,  агрессия,  стереотипии;  на  реализацию  индивидуальных 
специфических  образовательных  потребностей  обучающихся  с  умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 
программ учебных предметов и коррекционных  занятий; дополнительную помощь в  
освоении  отдельных  действий  и  представлений,  которые  оказываются  для 
обучающихся  особенно  трудными;  на  развитие  индивидуальных  способностей 
обучающихся, их творческого потенциала.

2.4.Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 
умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР  направлена  на 
формирование  готовности  у  обучающихся  к  овладению  содержанием  АООП 
образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает 
следующие задачи:

1. Подготовку обучающегося к нахождению и обучению в среде сверстников, к 



эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
умение выполнять инструкции педагогического работника;
использование по назначению учебных материалов;
умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
в течение определенного периода времени, 
от начала до конца,
с заданными качественными параметрами.
4. Формирование  умения  самостоятельно  переходить  от  одного  задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 
действия.

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся. Решение поставленных задач происходит как на групповых и индивидуальных 
занятиях  по  учебным  предметам,  так  и  на  специально  организованных  коррекционных  занятиях в  рамках 
учебного плана.

2.5. Рабочая программа воспитания
2.5.1. Пояснительная записка.

Программа  воспитания  основывается  на  единстве  и  преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 
программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования.
Программа воспитания:

• предназначена  для  планирования  и  организации  системной  воспитательной 
деятельности в образовательной организации;

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
образовательной  организацией,  в  том  числе  советов  обучающихся,  советов 
родителей (законных представителей);

• реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой 
совместно  с  семьей  и  другими  участниками  образовательных  отношений, 
социальными институтами воспитания;

• предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам  поведения,  принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских 
базовых конституционных норм и ценностей;

• предусматривает  историческое  просвещение,  формирование  российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся;

• ориентирована  на  помощь  в  формировании  жизненной  компетенции 
обучающихся.

Программа  воспитания  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный, 

организационный.
При  разработке  или  обновлении  рабочей  программы  воспитания  ее  содержание,  за 
исключением  целевого  раздела,  может  изменяться  в  соответствии  с  особенностями 
образовательной  организации:  организационно-правовой  формой,  контингентом 
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  направленностью 



образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 
отдельных  учебных  предметов,  учитывающей  этнокультурные  интересы,  особые 
образовательные потребности обучающихся.

2.5.2 Целевой раздел.
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 
содержанием  российских  базовых  (гражданских,  национальных)  норм  и  ценностей, 
которые  закреплены  в Конституции Российской  Федерации.  Эти  ценности  и  нормы 
определяют  инвариантное  содержание  воспитания  обучающихся.  Вариативный 
компонент  содержания  воспитания  обучающихся  включает  духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России.
Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации  планируется  и 
осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере 
воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является  развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей  российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины.
Цель и задачи воспитания обучающихся.
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском 
обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и 
государства;
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской 
Федерации, природе и окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:
усвоение  обучающимися  знаний  норм,  духовно-нравственных  ценностей,  традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование  
и  развитие  личностных  отношений  к  этим  нормам,  ценностям, традициям (их 
освоение, принятие);
приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям 
социокультурного  опыта  поведения,  общения,  межличностных  социальных 
отношений, применения полученных знаний;
достижение  личностных  результатов  освоения  общеобразовательных  программ  в 
соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ПКР. Личностные  
результаты  освоения  обучающимися  образовательных  программ включают:
осознание российской гражданской идентичности;
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному 

самоопределению;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом;
сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социальной 
адаптации.



Воспитательная  деятельность  в  образовательной  организации  планируется  и 
осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно- 
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом  принципов  воспитания:  гуманистической  направленности  воспитания, 
совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  следования  нравственному  примеру, 
безопасной  жизнедеятельности,  инклюзивности,  возрастосообразности  и  с  учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся.
Направления воспитания.
Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей и 
воспитательной  деятельности  образовательной  организации  по  основным 
направлениям  воспитания  в  соответствии  с ФГОС ООО  и  отражает  готовность 
обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретать  первоначальный  опыт 
деятельности на их основе, в том числе в части:
1) Гражданского  воспитания,  способствующего  формированию  российской 
гражданской  идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан  Российской 
Федерации,  к  народу  России  как  источнику  власти  в  Российском  государстве  и 
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.
2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 
Родине,  своему  народу,  уважения  к  другим  народам  России;  историческое 
просвещение,  формирование  российского  национального  исторического  сознания, 
российской культурной идентичности.
3) Духовно-нравственного  воспитания  на  основе  духовно-нравственной  культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских  семейных  ценностей;  воспитание  честности,  доброты,  милосердия, 
справедливости,  дружелюбия  и  взаимопомощи,  уважения  к  старшим,  к  памяти 
предков.
4) Эстетического  воспитания,  способствующего  формированию  эстетической 
культуры  на  основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства.
5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей и 
двигательной  активности  с  учетом  возможностей  и  состояния  здоровья,  навыков 
безопасного  поведения  в  природной  и  социальной  среде,  чрезвычайных  ситуациях; 
преодоление недостатков двигательного и физического развития.
6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, 
доступную трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности.
7) Экологического  воспитания,  способствующего  формированию  экологической 
культуры,  ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на 
основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты, 
восстановления природы, окружающей среды.
Ценности  научного  познания,  ориентированного  на  воспитание  стремления  к 
познанию  себя  и  других  людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний, 
качественного  образования  с  учетом  личностных  интересов  и  общественных 
потребностей.

2.5.3 Целевые ориентиры результатов воспитания.



Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися  АООП  ООО 
установлены ФГОС ООО.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС ООО.
Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным  содержанием 
воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских, 
конституциональных)  ценностей,  обеспечивают  единство  воспитания, 
воспитательного пространства.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.
1) Гражданско-патриотическое воспитание:
знающий  и  любящий  свою  малую  родину,  свой  край,  имеющий  представление  о 
Родине - России, ее территории, расположении;
сознающий  принадлежность  к  своему  народу  и  к  общности  граждан  России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам;
понимающий  свою  сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  родного 
края, своей Родины - России, Российского государства;
понимающий  значение  гражданских  символов  (государственная  символика  России, 
своего  региона),  праздников,  мест  почитания  героев  и  защитников  Отечества, 
проявляющий к ним уважение;
имеющий  первоначальные  представления  о  правах  и  ответственности  человека  в 
обществе, гражданских правах и обязанностях;
принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной  организации,  в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности.
2) Духовно-нравственное воспитание:
уважающий  духовно-нравственную  культуру  своей  семьи,  своего  народа,  семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека;
доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь, 
выражающий  неприятие  поведения,  причиняющего  физический  и  моральный  вред 
другим людям, уважающий старших;
Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия  нравственным  нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных  народов, 
вероисповеданий.
Сознающий  нравственную  и  эстетическую  ценность  литературы,  родного  языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению.
3) Эстетическое воспитание:

способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту,  природе,  искусстве, 
творчестве людей;
проявляющий  интерес  и  уважение  к  отечественной  и  мировой  художественной 
культуре;
проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной 
деятельности, искусстве.



4) Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального 
благополучия:
бережно  относящийся  к  физическому  здоровью,  соблюдающий  основные  правила 
здорового  и  безопасного  для  себя  и  других  людей  образа  жизни,  в  том  числе  в 
информационной среде;
владеющий  основными  навыками  самообслуживания,  личной  и  общественной 
гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе;
ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с 
учетом  возможностей  здоровья,  занятия  физкультурой  и  спортом;  стремящийся  к 
регулярной двигательной активности;
сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность,  соответствующие  ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.
5) Трудовое воспитание:
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,  бережное  отношение  к  результатам 
труда, ответственное потребление;
стремящийся к самостоятельности и независимости в быту;
проявляющий интерес к разным профессиям;
участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья труда, 
трудовой деятельности.
6) Экологическое воспитание:
понимающий  ценность  природы,  зависимость  жизни  людей  от  природы,  влияние 
людей на природу, окружающую среду;
проявляющий  любовь  и  бережное  отношение  к  природе,  неприятие  действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам;
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
7) Ценности научного познания:
выражающий  познавательные  интересы,  активность,  любознательность  и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании;
имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания.

2.5.4. Содержательный раздел.
2.5.4.1 Уклад образовательной организации.

В  данном  разделе  раскрываются  основные  особенности  уклада  образовательной 
организации.
Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 
характеристики,  определяющие  особенности  воспитательного  процесса.  Уклад 
образовательной  организации  удерживает  ценности,  принципы,  нравственную 
культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 
базовые  ценности,  определяет  условия  и  средства  воспитания,  отражающие 
самобытный облик общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем 
образовательном пространстве, социуме.
Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для  
описания  уклада,  особенностей  условий  воспитания  в  образовательной организации.
Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании):



основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в 
ее истории;
цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 
наиболее  значимые  традиционные  дела,  события,  мероприятия  в  образовательной 
организации, составляющие основу воспитательной системы;
традиции  и  ритуалы,  символика,  особые  нормы  этикета  в  образовательной 
организации;
социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 
совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности;
значимые  для  воспитания  проекты  и  программы,  в  которых  образовательная 
организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 
муниципальные,  международные,  сетевые  и  другие),  включенные  в  систему 
воспитательной деятельности;
реализуемые  инновационные,  перспективные  воспитательные  практики, 
определяющие  "уникальность"  образовательной  организации;  результаты  их 
реализации, трансляции в системе образования;
наличие  проблемных  зон,  дефицитов,  препятствий  достижению  эффективных 
результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 
или недостаточно выраженные в массовой практике.
Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании):
особенности  местоположения  и  социокультурного  окружения  образовательной 
организации,  историко-культурная,  этнокультурная,  конфессиональная  специфика 
населения местности, включенность в историко-культурный контекст территории; 
контингент  обучающихся,  их  семей,  его  социально-культурные,  этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  обучающихся  с  ОВЗ, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и другое;
организационно-правовая  форма  образовательной  организации,  наличие  разных 
уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 
наличие образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов; 
режим  деятельности  образовательной  организации,  в  том  числе  характеристики  по 
решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация 
питания и другое);
наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 
социокультурной,  экологической  и  другой  воспитательной  направленности,  в  том 
числе  включенных  в  учебные  планы  по  решению  участников  образовательных 
отношений,  авторских  курсов,  программ  воспитательной  направленности, 
самостоятельно  разработанных  и  реализуемых  педагогическими  работниками 
образовательной организации.

2.5.4.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 
Каждый  из  модулей  обладает  воспитательным  потенциалом  с  особыми  условиями,  
средствами, возможностями воспитания.
Инвариантные  модули:  «Классное  руководство»,  «Школьный  урок»,  «Курсы 
внеурочной  деятельности»,  «Работа  с  родителями»,  «Профориентация», 
«Профилактика  и  безопасность»,  «Основные  школьные  дела»,  «Организация 



предметно-пространственной  среды»,  «Внешкольные  мероприятия»,  «Социальное 
партнерство».

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагогический работник, осуществляющий  классное 
руководство  (далее  –  классный  руководитель),   организует  работу  с  коллективом 
класса;  индивидуальную  работу  с  учащимися  вверенного  ему  класса;  работу  с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями; социальными партнерами. 
Работа с классным коллективом:
- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы (наблюдение, 
диагностики, опрос);
- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, формирование 
благоприятного  психологического  климата,  толерантности  и  навыков  общения  в 
полиэтнической, поликультурной среде;
- формирование  ценностно-ориентационного  единства  в  классе  по  отношению  к 
национальным,  общечеловеческим,  семейным  ценностям,  здоровому  образу  жизни, 
активной  гражданской  позиции,  патриотизму,  чувству  ответственности  за  будущее 
страны, признанию ценности достижений и самореализации в учебной, спортивной, 
исследовательской, творческой и иной деятельности;
- организацию  и  поддержку  всех  форм  и  видов  конструктивного  взаимодействия 
обучающихся,  в  том  числе  их  включенности  в  волонтерскую  деятельность  и  в 
реализацию социальных и образовательных проектов;
- выявление  и  своевременную  коррекцию  деструктивных  отношений,  создающих 
угрозу физическому и психическому здоровью обучающихся;
- профилактику  девиантного  и  асоциального  поведения  обучающихся,  в  том  числе 
всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе;
- инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых  делах, 
оказание помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
- организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  обучающегося, 
совместных  дел  с  обучающимися  вверенного  ему  класса  (трудовые  десанты, 
субботники,  спортивно-массовые  мероприятия,  конкурсы,  фестивали,  встречи, 
профессиональные пробы, экскурсии), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них 
обучающихся  с  разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  
самореализовываться  в  них,  а  с  другой,  -   установить  и  упрочить  доверительные 
отношения  с  обучающимися  класса,  став  для  них  значимым  взрослым,  задающим 
образцы поведения в обществе. 
- проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
отношения  к  личности  обучающегося,  поддержки  активной  позиции  каждого 
обучающегося  в  беседе,  предоставления  обучающимся  возможности  обсуждения  и 
принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания  благоприятной  среды  для 
общения. 
- сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и 
командообразование;  однодневные  «походы  выходного  дня»  и  экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравлений,  сюрпризов,  творческих  подарков  и  розыгрышей;  внутриклассные 
вечера,  поздравления  с  23  февраля  и  8  марта,  с  Днем  матери,  дающие  каждому 
обучающемися возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 



Выработка  совместно  с  обучающимися  законов  класса,  помогающих  обучающимся 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
Индивидуальная работа с обучающимися:
- содействие  повышению  дисциплинированности  и  академической  успешности 
каждого обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и 
успеваемости;
- обеспечение  включенности  всех  обучающихся  в  мероприятия  по  приоритетным 
направлениям деятельности по воспитанию и социализации;
- содействие успешной социализации обучающихся путем организации мероприятий и 
видов  деятельности,  обеспечивающих  формирование  у  них  опыта  социально  и 
личностно  значимой  деятельности,  в  том  числе  с  использованием  возможностей 
волонтерского  движения,  детских  общественных  движений,  творческих  и  научных 
сообществ;
- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 
изучения  его  психофизиологических  особенностей,  социально-бытовых  условий 
жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребенка в семье;
- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;
- выявление  и  педагогическую  поддержку  обучающихся,  нуждающихся  в 
психологической помощи;
- профилактику  наркотической  и  алкогольной  зависимости,  табакокурения, 
употребления вредных для здоровья веществ;
- формирование навыков информационной безопасности;
- содействие  формированию  у  детей  с  устойчиво  низкими  образовательными 
результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов;
- поддержку  талантливых  обучающихся,  в  том  числе  содействие  развитию  их 
способностей;
- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том 
числе гарантий доступности ресурсов системы образования;
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 
за  поведением  обучающихся  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений,  в  организуемых  педагогическим  работником  беседах  по  тем  или  иным 
нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед 
классного  руководителя  с  родителями  обучающихся,  учителями-предметниками,  а 
также (при необходимости) – со школьным психологом; 
- поддержка  обучающегося  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем 
(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  педагогическими 
работниками,  выбор  профессии,  организации  высшего  образования  и  дальнейшего 
трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема  трансформируется 
классным  руководителем  в  задачу  для  обучающегося,  которую  они  совместно 
стараются решить; 
- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных  портфолио,  в  которых  обучающиеся  не  просто  фиксируют  свои  учебные, 
творческие,  спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 
в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;



- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 
законными  представителями,  с  другими  обучающимися  класса;  через  включение  в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с педагогическим коллективом:
- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 
педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию;
- взаимодействие  с  администрацией  школы  и  учителями  учебных  предметов  по 
вопросам  контроля  и  повышения  результативности  учебной  деятельности 
обучающихся и класса в целом;
- взаимодействие  с  педагогом-психологом,  социальным  педагогом  и  педагогами 
дополнительного  образования  по  вопросам  изучения  личностных  особенностей 
обучающихся,  их  адаптации  и  интеграции  в  коллективе  класса,  построения  и 
коррекции индивидуальных траекторий личностного развития;
- взаимодействие  с  учителями  учебных  предметов  и  педагогами  дополнительного 
образования по вопросам включения обучающихся в различные формы деятельности: 
интеллектуально-познавательную,  творческую,  трудовую,  общественно  полезную, 
художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую;
- взаимодействие  с  педагогическими  работниками,  педагогом-библиотекарем, 
педагогами  дополнительного  образования  и  старшим  вожатым  по  вопросам 
вовлечения  обучающихся  класса  в  систему  внеурочной  деятельности,  организации 
внешкольной работы, досуговых и каникулярных мероприятий;
- взаимодействие  с  педагогическими  работниками  и  администрацией  школы  по 
вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся;
- взаимодействие  с  администрацией  и  педагогическими  работниками  школы 
(социальный педагог, педагог-психолог) с целью организации комплексной поддержки 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками, 
направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогических 
работников  по  ключевым  вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;
- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим  работникам  возможность  лучше  узнавать  и  понимать  своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:

- привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  сотрудничеству  в  интересах 
обучающихся  в  целях  формирования  единых  подходов  к  воспитанию  и  создания 
наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребенка;
- регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 
осуществления  образовательного  процесса  в  течение  учебного  года,  основных 
содержательных  и  организационных  изменениях,  о  внеурочных  мероприятиях  и 
событиях  жизни  класса(родительские  собрания,  индивидуальные  встречи  и  беседы, 
посещения на дому);



- координацию  взаимосвязей  между  родителями  (законными  представителями) 
несовершеннолетних  обучающихся  и  другими  участниками  образовательных 
отношений;
- содействие  повышению  педагогической  компетентности  родителей  (законных 
представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 
помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей;
- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 
отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-предметниками 
(консультации, беседы, встречи); 
- создание  и  организация  работы  Родительского  комитета  и  Совета  отцов  класса, 
участвующих  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов 
воспитания и обучения их обучающихся;
- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса 
(организация встреч, экскурсий);
- организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы.
Работа с социальными партнерами:
- участие  в  организации  работы,  способствующей  профессиональному 
самоопределению обучающихся (встречи, экскурсии на предприятия);
- участие  в  организации  мероприятий  по  различным  направлениям  воспитания  и 
социализации  обучающихся  в  рамках  социально-педагогического  партнерства  с 
привлечением  организаций  культуры,  спорта,  дополнительного  образования  детей, 
научных и образовательных организаций;
- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в 
трудной  жизненной  ситуации,  с  привлечением  работников  социальных  служб, 
правоохранительных органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного 
образования детей, культуры, спорта, профессионального образования.
Модуль «Школьный урок»
Реализация  педагогическими  работниками  воспитательного  потенциала  урока 
предполагает следующее:
- реализация  воспитательных  задач  урока  через  содержание  учебных  дисциплин 
(Таблица  «Воспитательные  задачи  школьного  урока,  ориентированные  на  целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся»);

- использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм деятельности 
(Таблица «Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока»). 

Таблица – Воспитательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся.

 

Воспитательные задачи школьного урока
Уровень  начального 
общего образования

Уровень основного 
общего образования

Уровень среднего 
общего образования



1) формирование  основ 
российской  гражданской 
идентичности,  чувства 
гордости  за  свою  Родину, 
российский  народ  и 
историю  России,  осознание 
своей  этнической  и 
национальной 
принадлежности; 
формирование  ценностей 
многонационального 
российского  общества; 
становление 
гуманистических  и 
демократических ценностных 
ориентаций;
2) формирование 
целостного,  социально 
ориентированного  взгляда 
на  мир  в  его  органичном 
единстве  и  разнообразии 
природы, народов, культур и 
религий;
3) формирование 
уважительного отношения к 
иному  мнению,  истории  и 
культуре других народов;
4) овладение  
начальными навыками  
адаптации  в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) принятие  и  освоение 
социальной  роли 
обучающегося,  развитие 
мотивов  учебной 
деятельности  и 
формирование  личностного 
смысла учения;
6) развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности  за  свои 
поступки,  в  том  числе  в 
информационной 
деятельности,  на  основе 
представлений  о 
нравственных  нормах, 
социальной  справедливости 
и свободе;
7) формирование 
эстетических  потребностей, 

1) воспитание  российской 
гражданской  идентичности: 
патриотизма,  уважения  к 
Отечеству,  прошлое  и 
настоящее  многонационального 
народа России; осознание своей 
этнической  принадлежности, 
знание  истории,  языка, 
культуры своего народа, своего 
края,  основ  культурного 
наследия  народов  России  и 
человечества;  усвоение 
гуманистических, 
демократических  и 
традиционных  ценностей 
многонационального 
российского  общества; 
воспитание  чувства 
ответственности  и  долга  перед 
Родиной;
2) формирование 
ответственного  отношения  к 
учению,  готовности  и 
способности  обучающихся  к 
саморазвитию  и 
самообразованию  на  основе 
мотивации  к  обучению  и 
познанию, осознанному выбору и  
построению  дальнейшей 
индивидуальной  траектории 
образования  на  базе 
ориентировки в мире профессий 
и  профессиональных 
предпочтений  с  учетом 
устойчивых  познавательных 
интересов,  а  также  на  основе 
формирования  уважительного 
отношения  к  труду,  развития 
опыта  участия  в  социально 
значимом труде;
3) формирование  
целостного мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки  и  
общественной практики,  
учитывающего социальное,  
культурное, языковое,  
духовное многообразие  
современного мира;

1) воспитание  российской 
гражданской  идентичности, 
патриотизм,  уважение  к  своему 
народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой 
край,  свою  Родину,  прошлое  и 
настоящее  многонационального 
народа  России,  уважение 
государственных символов (герб, 
флаг, гимн);
2) формирование  
гражданской позиции  как  
активного  и ответственного  
члена российского  
общества, осознающего  
свои конституционные  права  
и обязанности,  уважающего  
закон и  правопорядок,  
обладающего чувством  
собственного достоинства,  
осознанно принимающего  
традиционные национальные  
и общечеловеческие 
гуманистические  и 
демократические ценности;
3) воспитание  готовности  
к служению  Отечеству,  
его защите;
4) формирование 
мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню  развития  науки  и 
общественной  практики, 
основанного на диалоге культур, а  
также  различных  форм 
общественного  сознания, 
осознание  своего  места  в 
поликультурном мире;
5) формирование  основ 
саморазвития  и  самовоспитания 
в  соответствии  с 
общечеловеческими  ценностями 
и  идеалами  гражданского 
общества;  готовность  и 
способность  к  самостоятельной, 
творческой  и  ответственной 
деятельности;
6) формирование  
толерантного сознания  и  
поведения  в поликультурном  
мире, готовность  и  способность  
вести  



ценностей и чувств;
8) развитие  этических 
чувств, доброжелательности 
и  эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
чувствам других людей;
9) развитие  навыков 
сотрудничества  со 
взрослыми и сверстниками в 
разных  социальных 
ситуациях,  умения  не 
создавать  конфликтов  и 
находить  выходы  из 
спорных ситуаций;
10) формирование 
установки  на  безопасный, 
здоровый  образ  жизни, 
наличие  мотивации  к 
творческому  труду,  работе 
на  результат,  бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям.

4) 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; 
готовности и способности вести 
диалог  с  другими  людьми  и 
достигать  в  нем 
взаимопонимания;
5) освоение  социальных  норм, 
правил  поведения,  ролей и 
форм  социальной  жизни  в 
группах  и  сообществах, 
включая  взрослые  и 
социальные  сообщества; 
участие  в  школьном 
самоуправлении  и 
общественной  жизни  в 
пределах  возрастных 
компетенций  с  учетом 
региональных, этнокультурных, 
социальных  и  экономических 
особенностей;
6) развитие  морального 
сознания  и  компетентности  в 
решении моральных проблем на 
основе  личностного  выбора, 
формирование  нравственных 
чувств  и  нравственного 
поведения,  осознанного  и 
ответственного  отношения  к 
собственным поступкам;
7) формирование 
коммуникативной 
компетентности  в  общении  и 
сотрудничестве со сверстниками, 
детьми  старшего  и  младшего 
возраста,  взрослыми  в  процессе 
образовательной,  общественно 
полезной,  учебно- 
исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;
8) формирование  ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни;  усвоение  правил 
индивидуального  и 
коллективного  безопасного 
поведения  в  чрезвычайных 
ситуациях,  угрожающих  жизни 
и  здоровью  людей,  правил 
поведения  на  транспорте  и  на 
дорогах;

диалог  с  другими  людьми, 
достигать  в  нем 
взаимопонимания,  находить 
общие цели и сотрудничать для 
их  достижения,  способность 
противостоять  идеологии 
экстремизма,  национализма, 
ксенофобии,  дискриминации  по 
социальным,  религиозным, 
расовым,  национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям;
7) формирование  навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
детьми  младшего  возраста, 
взрослыми  в  образовательной, 
общественно  полезной,  учебно- 
исследовательской,  проектной  и 
других видах деятельности;
8) формирование  
нравственног сознания  и  
поведения  на  основ усвоения  
общечеловеческих ценностей;
9) воспитание  готовности  
и способности  к  образованию,  
в том  числе  самообразованию,  
на протяжении  всей  
жизни; сознательное  
отношение  к непрерывному  
образованию  как условию  
успешной профессиональной  
и общественной деятельности;
10) формирование 
эстетического отношения  к  
миру,  включая эстетику  быта,  
научного  и технического 
творчества, спорта, общественных 
отношений;
11) принятие  и  реализация 
ценностей  здорового  и 

 безопасного  образа  жизни,  
потребности  в  физическом  
самосовершенствовании, 
 занятиях  спортивно-  
оздоровительной  деятельностью, 
неприятие  вредных  привычек:  

курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;
12) формирование  бережного, 
ответственного и компетентного 
отношения  к  физическому  и 
психологическому здоровью, как 
собственному,  так  и  других 
людей, умение оказывать первую 
помощь;
13) формирование  осознанного 
выбора  будущей  профессии  и 
возможностей  реализации 

 



9) формирование  основ 
экологической  культуры, 
соответствующей  современному 
уровню  экологического 
мышления,  развитие  опыта 
экологически  ориентированной 
рефлексивно-оценочной  и 
практической  деятельности  в 
жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи 
в жизни  человека  и  
общества, принятие  ценности  
семейной жизни,  
уважительное  и заботливое 
отношение к членам своей семьи;
11) развитие  эстетического 
сознания  через  освоение 
художественного  наследия 
народов  России  и  мира, 
творческой  деятельности 
эстетического характера.

 собственных жизненных планов;  
отношение  к  профессиональной  
деятельности  как  возможности  
участия  в  решении  личных,  
общественных, государственных,  
общенациональных проблем;
14) формирование экологическог

 мышления,  понимания  влияни
социально-экономических 
процессов  на  состояни 
природной  и  социальной  среды 
приобретение  опыта  эколого 
направленной деятельности;
15) формирование 
ответственного  отношения  к 
созданию  семьи  на  основе 
осознанного принятия ценностей 
семейной жизни

Таблица - Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока
Реализация  воспитательного 
потенциала урока

Методы  и  приемы,  виды  и  формы 
деятельности

Установление  доверительных 
отношений  между  учителем  и  его 
учениками

Поощрение,  поддержка,  похвала,  просьба, 
поручение

Побуждение  обучающихся  соблюдать 
на  уроке  общепринятые  нормы 
поведения

Часы общения школьников  со старшими и 
сверстниками,  соблюдение   учебной 
дисциплины,  обсуждение  норм  и  правил 
поведения

Привлечение внимания школьников к 
ценностному  аспекту  изучаемых  на 
уроках явлений

Обсуждение,  высказывание  мнения  и  его 
обоснование, анализ явлений

Использование  воспитательных 
возможностей  содержания  учебного 
предмета

Демонстрация  примеров  ответственного, 
гражданского  поведения,  проявления 
человеколюбия  и  добросердечности,  через 
подбор  соответствующих  текстов  для 
чтения,  задач  для  решения,  проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе

Применение  на  уроке  интерактивных 
форм работы учащихся

Интеллектуальные  игры,  круглые  столы, 
дискуссии,  групповая  работа,  работа  в 
парах

Организация  шефства 
мотивированных  и  эрудированных 
учащихся  над  их  неуспевающими 
одноклассниками

Организация  социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи

Инициирование  и  поддержка 
исследовательской  деятельности 
школьников

Реализация  обучающимися 
индивидуальных  и  групповых 
исследовательских проектов



Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально 
значимые  знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

• формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
- Спортивно-оздоровительное  направление  создает  условия  для  полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру,  приобщить  к  здоровому  образу  жизни,  формировать  привычку  к 
закаливанию и физической культуре; 
- Духовно-нравственное  направление  направлено  на  освоение  детьми  духовных 
ценностей  мировой  и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к  самостоятельному 
выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления  к  самосовершенствованию  и  воплощению  духовных  ценностей  в 
жизненной практике; 
- Социальное  направление  помогает  детям  освоить  разнообразные  способы 
деятельности: 
- трудовые,  игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развить  активность  и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
- Общеинтеллектуальное  направление  предназначено  помочь  детям  освоить 
разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить 
познавательную активность, любознательность; 
- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое  отношение  к  миру,  формирование  активной  жизненной  позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 
2. Кружки; 
3. Секции; 
4. Конференции; 
5. Олимпиады; 
6. Соревнования; 
7. Конкурсы; 
8. Фестивали; 



9. Поисковые и научные исследования; 
10. Общественно-полезные практики;
    Направления  внеурочной  деятельности  способствуют   сплочённости  классных 
коллективов,   выявлению  одарённых  детей,   социализации   и  адаптации  детей  в 
социуме.

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 5-6 классов 
на 2023-2024 учебный год.

Направления 
деятельности

Наименование 
занятий

5 
е

6 
е

7 
е

Гражданско- 
патриотическое

Разговоры о важном 1 1 1

Духовно- 
нравственное

«Сазкотерапия» 1 1 1

Спортивно- 
оздоровительное

«Волшебная шкатулка » 1 1 1

Россия- мои горизонты - 1 1
Итог 3ч 4 ч 4 

ч

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для  
более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:
На групповом уровне: 
- Совет  школы,  родительские  комитеты  классов,  участвующие  в  управлении 
образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и  социализации  их 
обучающихся;
- общешкольные  родительские  конференции,  происходящие  в  режиме  обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся, проводятся мастер- 
классы,  семинары,  круглые  столы 
с приглашением специалистов;
- родительские  дни  (день  открытых  дверей),  во  время  которых  родители  могут 
посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе;
- родительский  всеобуч, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
обучающихся,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия  родителей  с 
обучающимися,  на  котором  родители  получают  ценные  рекомендации  и  советы  от 
профессиональных  психологов,  врачей,  социальных  работников  и  обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  
- родительские собрания, на которых обсуждаются и решаются актуальные вопросы и 
проблемы, связанные с организацией образовательной и воспитательной деятельности на 
уровне класса;
- родительские  форумы  при  школьном  интернет-сайте,  на  которых  обсуждаются 
интересующие  родителей  вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные 
консультации психологов и педагогических работников;



- «Школа ответственного родительства» на которой рассматриваются вопросы  основ 
государственно-общественного управления образованием, нормативные документы  в 
сфере образования и воспитания, формирование навыков ответственной и позитивной 
родительской позиции». 
 На индивидуальном уровне:
- работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных 
ситуаций (Служба медиации);
- участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
обучающегося (Совет профилактики, психолого-педагогический консилиум);
помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности ;
индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий 
педагогических работников и родителей.
Вид деятельности Форма 

деятельности
Содержание деятельности

На групповом уровне
Управленческая Совет школы Участие  в  управлении 

образовательной  организацией  и 
решении  вопросов  обучения, 
воспитания  и  социализации  их 
обучающихся

Просветительская Общешкольная 
родительская 
конференция

Обсуждение  наиболее  острых 
проблем  обучения  и  воспитания 
обучающихся

Просветительская Родительский 
всеобуч

Обсуждение  вопросов  возрастных 
особенностей обучающихся, формы и 
способы  доверительного 
взаимодействия  родителей  с 
обучающимися, на котором родители 
получают  ценные  рекомендации  и 
советы  от  профессиональных 
психологов,  врачей,  социальных 
работников  и  обмениваться 
собственным  творческим  опытом  и 
находками  в  деле  воспитания 
обучающихся;  

Просветительская «Школа 
ответственного 
родительства»

Изучение  вопросов  основ 
государственно-общественного 
управления  образованием, 
нормативные  документы   в  сфере 
образования  и  воспитания, 
формирование  навыков 
ответственной  и  позитивной 
родительской позиции». 

Просветительская Родительские 
собрания

Решение  актуальных  вопросов  и 
проблем,  связанных  с  организацией 
образовательной  и  воспитательной 

 



деятельности на уровне класса
Просветительская, 
профилактическая

Родительские 
форумы  (сайт 
школы)

Обсуждение  интересующих 
родителей  вопросов,  а  также 
осуществляются  виртуальные 
консультации  психологов  и 
педагогических работников

Организационная Родительские дни,  
День открытых 
дверей

посещать  школьные  уроки  и 
внеурочные  занятия  для  получения 
представления  о  ходе  учебно- 
воспитательного процесса в школе

На индивидуальном уровне
Просветительская Школьная 

служба 
медиации

Решение острых 
конфликтных ситуаций.

Профилактическая Школьный  
совет 
профилактики, 
психолого- 
педагогический 
консилиум

Решение острых проблем, связанных с  
обучением  и  воспитанием 
конкретного ребёнка.

Организационная Общешкольные 
и 
внутриклассные 
дела

Организация  совместных  дел, 
содействующих  укреплению  связи 
семьи  и  школы  в  деле  воспитания, 
социализации,  обучения  и 
профилактики  негативных 
проявлений среди учащихся.

Просветительская Индивидуальные 
консультации

Координация воспитательных усилий 
педагогов  и  родителей  с  целью 
укрепления  связи  семьи  и  школы  в 
деле  воспитания,  социализации  и 
решения возникших проблем, острых 
конфликтных ситуаций.

Модуль «Профилактика и безопасность»

Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической  деятельности  в  целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МАОУ «СОШ № 4» 
предусматривает:
- организация работы Совета профилактики; 
- организацию  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  в 

общеобразовательной  организации  эффективной  профилактической  
среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности;

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности,  выделение  и  психолого-педагогическое  сопровождение  групп  
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 
др.);

- проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся  групп  риска 



силами  педагогического  коллектива  и  с  привлечением  сторонних  специалистов 
(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);
- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными  обучающимися,  так  и  с  их  окружением;  организацию 
межведомственного взаимодействия;
- вовлечение  обучающихся  в  воспитательную  деятельность,  проекты,  программы 
профилактической  направленности  социальных  и  природных  рисков  в 
общеобразовательной  организации  и  в  социокультурном  окружении  с  педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 
субкультуры,  группы  в  социальных  сетях;  по  безопасности  в  цифровой  среде,  на 
транспорте,  на  воде,  безопасности  дорожного  движения,  противопожарной 
безопасности,  антитеррористической  и  антиэкстремистской  безопасности, 
гражданской обороне и т. д.);
- профилактику  правонарушений,  девиаций  посредством  организации  деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 
(походы,  спорт),  значимого  общения,  творчества,  деятельности  (в  том  числе 
профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.);
- предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в  случаях 
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 
групп  обучающихся  (оставивших  обучение,  криминальной  направленности,  с 
агрессивным поведением и др.);
- профилактику  расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих  специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).
Модуль «Основные школьные дела»
Ключевые  дела  –  это  главные  традиционные  общешкольные  дела,  в  которых 
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогическими работниками и 
обучающимися.  Это  не  набор  календарных  праздников,  отмечаемых  в  школе,  а 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 
объединяющих  их  вместе  с  педагогическими  работниками  в  единый  коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 
взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в  ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогическими работниками для обучающихся.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
Вне образовательной организации:
- социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 
экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на 
преобразование окружающего школу социума;
- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,  родительских,  совместных),  на 
которые  приглашаются  представители  других  школ,  деятели  науки  и  культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие,  нравственные,  социальные,  проблемы,  касающиеся  жизни  школы, 
города, страны; 



- проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с  семьями 
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации обучающихсяи включают их в 
деятельную заботу об окружающих; 
- участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым  отечественным  и 
международным событиям.
На уровне образовательной организации:
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  со значимыми для обучающихся и 
педагогических  работников  знаменательными  датами  и  в  которых  участвуют  все 
классы школы;
- торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  обучающихся  на 
следующую  ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими  новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся;
- театрализованные  выступления  педагогических  работников,  родителей  и 
обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 
обучающихся  и  педагогических  работников.  Они  создают  в  школе  атмосферу 
творчества  и  неформального  общения,  способствуют  сплочению  детского, 
педагогического и родительского сообществ школы;
- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 
за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.
Это  способствует  поощрению  социальной  активности  обучающихся,  развитию 
позитивных  межличностных  отношений  между  педагогическими  работниками  и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы  дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
- проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  обучающимися  общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела.
На уровне обучающихся:
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение  за  поведением  обучающегося  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы  
стать  хорошим  примером  для  обучающегося,  через  предложение  взять  в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Окружающая  обучающегося  предметно-эстетическая  среда  школы, 
при  условии  ее  грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  обучающегося, 



способствует  формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу 
психологического  комфорта,  поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые 
ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  обучающимся  школы. 
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как:  
Вид Форма Содержание
Оформление  интерьера 
школьных  помещений 
(вестибюля,  коридоров, 
рекреаций,  лестничных 
пролетов)

«Здравствуй, школа!»
«День Защитника Отечества»
«С праздником, милые мамы!» «День 
Конституции!»
«С  праздником,  милые  дамы!»,  к  8 
марта
«Новый год»
«День Победы!
«Здравствуй, лето!»

Тематическое 
оформление 
интерьера 
плакатами, 
надписями, бегущей 
строкой.

Размещение  на  стенах 
школы  регулярно 
сменяемых  экспозиций: 
творческих  работ 
обучающихся 

Персональные  выставки 
воспитанников  «Детской 
художественной  школы», 
обучающихся школы
Выставки  семейного  творчества 
«Творим  вместе»,  «Зеркало 
природы»
Тематические выставки рисунков: 
«Коррупции – нет!»
«Улыбка моей мамы!»
«Есть  такая  профессия  –  Родину 
защищать»
«Большие  права  маленького 
человека»
«Мы за ЗОЖ»
«Космос и мы!»
«По безопасной дороге в школу» 
Фотовыставки:
«Мама, милая моя»
«Мой отец - защитник Отечества» 
«Профессии моих родителей»

Выставки  работ 
обучающихся, работ 
семейного 
творчества 
различного жанра и 
направления  по 
определенным 
темам.

Озеленение пришкольной 
территории,  разбивка 
клумб,  тенистых  аллей, 
оборудование  во  дворе 
школы  беседок, 
спортивных  и  игровых 
площадок.

Школьный  проект  «Школьный 
двор»
Акция «Чистый школьный двор» 
Акция «Посади дерево»
Акция «Цветочная клумба»
Акция «Аллея славы»

Совместное  общее 
дело  с 
обучающимися, 
родителями, 
педагогами  
школы по  
благоустройств 
школьной 

 



территории 
Проведение 
регулярных  
субботников, 
организация  и 
проведение 
экологических акций

Благоустройство классных  
кабинетов, 
осуществляемое 
классными 
руководителями  вместе  с 
обучающимися   своих 
классов

Акция «Новогодние окна»
Классный уголок
Уголок безопасности
Акция «Окна Победы»
Проведение  тематических  классных 
часов, праздников
Акция «Зимние фантазии»

Совместное 
оформление 
классного кабинета 

Событийный  дизайн  – 
оформление пространства 
проведения  конкретных 
школьных  событий 
(праздников,  церемоний, 
торжественных  линеек, 
творческих  вечеров, 
выставок,  собраний, 
конференций и т.п.) 

Предметные недели
Посвящение  в  первоклассники, 
старшеклассники
Посвящение в пешеходы
День проекта
День знаний
День родной школы
Праздник «Минута славы»» 
Открытие Малых олимпийский игр 
Концертные  программы  ко  Дню 
Победы, Дню Защитника Отечества, 
8 марта
Торжественное  вручение  аттестатов 
«День выпускника»
Тематические  конференции  с 
обучающимися и родителями 
Школьный  этап  научно- 
практических конференций
Слет отличников и хорошистов 
Конкурсные  программы  («Мисс 
Золотая  осень»,  «Зажги  свою 
звезду»)
Спортивный  праздник  «Если  бы 
парни всей Земли…»
День юнармии 

Оформление 
школьного 
пространства 
праздничным 
мероприятиям 
Оформление 
актового  зала 
тематическим 
праздникам, 
событиям.

к 

к 

Акцентирование внимания  
обучающихся посредством  
элементов предметно-
эстетической среды  
(стенды,  плакаты, 
инсталляции)  на  важных 
для воспитания ценностях 
школы,  ее  традициях, 

Стенд ДОО «Лидер»
Стенд «Школьная Республика », 
Стенд  «Школа  -  правовое 
пространство»
Стенд  «Пожарная  безопасность», 
Правила дорожного движения» Стенд  
«Скажи  «Нет!»  вредным 
привычкам»

Оформление 
тематических 
постоянно 
действующих 
стендов 
направлениям 
деятельности школы

и 
по 

 



правилах. «Правовой уголок»
Стенд «Служба медиации»
Стенд  «Есть  такая  профессия  – 
Родину защищать»
Стенд «Ими гордится школа»
Стенд «Наши достижения»
Стенд «Мы помним, мы гордимся!» 
Стенд «Школьный спортивный клуб 
«Здоровье»

Регулярная организация и 
проведение  конкурсов 
творческих  проектов 
по  благоустройству 
различных  участков 
пришкольной территории 

Школьный  проект  «Школьный 
двор»

Конкурсное 
движение  по 
благоустройству 
школьной 
территории 
Совместное  общее 
дело  с 
обучающимися, 
родителями, 
педагогами  школы 
по  благоустройству 
школьной 
территории

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в МАОУ «СОШ 
№ 4» предусматривает:

• общие  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно  с 
социальными партнёрами МАОУ «СОШ № 4»;

• внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности, 
организуемые  педагогами  по  изучаемым  в  МАОУ  «СОШ  №  4»   учебным 
предметам, курсам, модулям;

• экскурсии дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

• литературные,  исторические,  экологические  и  другие  походы,  экскурсии, 
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко- 
культурных  мест,  событий,  биографий  проживавших  в  этой  местности 
российских  поэтов  и  писателей,  деятелей  науки,  природных  и  историко- 
культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;

• Конкурсы, фестивали, квесты проводимые социальными партнерами на уровне 
муниципалитета.

Модуль «Социальное партнерство»
МАОУ «СОШ № 4» находится в тесном сотрудничестве с социальными партнерами: 
Администрация  города,  отдел  образования  Гайского  городского  округа,  Городской 
молодежный  центр,  Детская  школа  искусств,  Детская  художественная  школа, 



городская  библиотека,  Детский  сад  №20,  СОК  «Здоровье»,  ФОК  «Горняк», 
Образовательные  организации,  Центр  занятости  населения,  ДОСААФ,  ДЮСШ, 
МОМВД «Гайский», Военкомат, ДК «Горняков», Издательский дом «Гайская Новь», 
Орская  епархия  Русской  Православной  церкви,  Гайская  межрайонная  прокуратура, 
Гайский  городской  суд,  Медицинское  училище,  Орский  индустриальный  колледж, 
Цент детского технического творчества, Гайский ГОК и др. 
участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе  в  соответствии  с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей,  государственные,  региональные,  школьные  праздники,  торжественные 
мероприятия и т. п.);
участие  представителей  организаций-партнёров  в  проведении  отдельных  уроков, 
внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий  соответствующей  тематической 
направленности;
проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности;
проведение  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 
проблем,  касающихся  жизни  общеобразовательной  организации,  муниципального 
образования, региона, страны;
реализация  социальных  проектов,  совместно  разрабатываемых  обучающимися, 
педагогами  с  организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической, 
патриотической,  трудовой  и  т.  д.  направленности,  ориентированных  на  воспитание 
обучающихся,  преобразование  окружающего  социума,  позитивное  воздействие  на 
социальное окружение.

2.5.5 Организационный раздел.
Кадровое обеспечение.

Управление МАОУ «СОШ № 4» осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации,  Уставом  учреждения  и  локальными  актами.  Структурно- 
функциональная модель школы создана с учетом специфики МАОУ «СОШ №4» и задач,  
стоящих  перед  образовательным  учреждением  с  целью  эффективного  и 
результативного выполнения государственного и социального заказа.
Управление  МАОУ  «СОШ  №4»  строится  на  принципах  единоначалия  и 
самоуправления.  Высшим  органом  управления  школой  является  Педагогический 
совет.  Непосредственное  управление  учреждением  осуществляет  директор.  Форма 
управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. 
Управленческая  деятельность  администрации  школы  направлена  на  достижение 
эффективности  и  качества  образовательного  процесса,  на  реализацию  целей 
образования. Административные обязанности распределены согласно Уставу МАОУ 
«СОШ  №  4»,  штатному  расписанию.  Функциональные  обязанности  четко 
распределены согласно тарифно–квалификационным требованиям.
Формы координации: программа развития МАОУ «СОШ №4»; годовой план работы 
школы;  циклограмма  работы;  административные  совещания;  совет  руководителей, 
совещания при директоре.
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Заместитель директора по воспитательной работе

Классные руководители



Педагоги-психологи
Социальный педагог
Педагог-логопед
Старший вожатый
Советник директора по воспитанию.
Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного 
кадрового  потенциала  МАОУ  «СОШ  №  4»  является  обеспечение  в  соответствии  с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического  образования  происходящим  изменениям  в  системе  образования  в 
целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. МАОУ «СОШ 
№ 4» г. Гая укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к 
инновационной профессиональной деятельности.
В МАОУ «СОШ № 4» созданы условия формирования и наращивания необходимого и 
достаточного  кадрового  потенциала  образовательного  учреждения  в  соответствии  с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического  образования  происходящим  изменениям  в  системе  образования  в 
целом.
Управление МАОУ «СОШ № 4» осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации,  Уставом  учреждения  и  локальными  актами.  Структурно- 
функциональная модель школы создана с учетом специфики МАОУ «СОШ №4» и задач,  
стоящих  перед  образовательным  учреждением  с  целью  эффективного  и 
результативного выполнения государственного и социального заказа.
На  уровне  событий:  проектирование  педагогами  ритмов  учебной  работы,  отдыха, 
праздников  и  общих  дел  с  учетом  специфики  социальной  и  культурной  ситуации 
развития  каждого  ребенка  с  ОВЗ  обеспечивает  возможность  его  участия  в  жизни 
класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 
уверенность в своих силах.
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с  ОВЗ  с 
окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;
формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений;
-построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных  особенностей 
каждого обучающегося с ОВЗ;
активное  привлечение  семьи  и  ближайшего  социального  окружения  к  воспитанию 
обучающихся с ОВЗ;
-обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся  с  ОВЗ  в 
развитии  и  содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической, 
медико-социальной компетентности;
индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

III. Организационный раздел
3.1. Учебный план

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная  школа  №4»  г.Гая  Оренбургской  области, 
реализующий   ФАООП  УО  (вариант  2),  фиксирует  общий  объем  нагрузки, 
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру 



обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  организации 
образовательного  процесса,  а  также  выступает  в  качестве  одного  из  основных 
механизмов его реализации.

Недельный учебный план представлен по этапам обучения.
1 этап - 1 дополнительный, I - IV класс.
2 этап - V - IX классы;
3 этап - X - XII классы.
Учебная  нагрузка  рассчитывается  исходя  из  33  учебных  недель  в  году  в  1 

дополнительном и в 1 классе и 34 учебных недель в году со 2 по 9 класс.
На  каждом  этапе  обучения  в  учебном  плане  представлены  шесть  предметных 

областей  «Речь  и  речевая  практика»,  «Математика»,  «Окружающий  мир», 
«Искусство»,  «Физическая  культура»,  «Технология».  Содержание  всех  учебных 
предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 
коррекционно-развивающую  направленность.  Кроме  этого,  с  целью  коррекции 
недостатков  психического  и  физического  развития  обучающихся  в  структуру 
учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных  для  каждой  группы  обучающихся,  а  также  индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося.

Таким  образом,  часть  учебного  плана,  формируемая  участниками 
образовательных отношений, предусматривает:

�учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том 
числе этнокультурные;

�увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных 
предметов обязательной части;

�введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых 
образовательных  потребностей  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с  тяжелыми  и 
множественными нарушениями развития и необходимую коррекцию недостатков в 
психическом и (или) физическом развитии.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, используется:

на  увеличение  учебных  часов,  как  «Профильный  труд»,  «Человек», 
«Домоводство»,  «Адаптивная  физкультура»,  «Музыка  и  движение», 
«Коррекционно- развивающее занятие» .

Специальная  индивидуальная  программа  развития  (СИПР),  разрабатывается  на 
основе  АООП,  которая  включает  индивидуальный  учебный  план  (далее  -  ИУП), 
содержащий  предметные  области,  предметы  и  коррекционные  курсы,  которые 
соответствуют  особым  образовательным  возможностям  и  потребностям 
конкретного обучающегося. Общий объем нагрузки, включенной в ИУП, не может 
превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.



При  организации  образования  на  основе  СИПР  индивидуальная  недельная 
нагрузка обучающегося может варьироваться. Так, с учетом федерального учебного 
плана  составляется  ИУП  для  каждого  обучающегося,  в  котором  определен 
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием 
объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются 
разнообразием  образовательных  потребностей,  индивидуальных  возможностей  и 
особенностей  развития  обучающихся.  В  индивидуальных  учебных  планах 
обучающихся  с  наиболее  тяжелыми  нарушениями  развития,  как  правило, 
преобладают  занятия  коррекционной  направленности.  У  обучающихся  с  менее 
выраженными  нарушениями  развития  больший  объем  учебной  нагрузки 
распределится на предметные области. 

Процесс  обучения  по  предметам  организуется  в  форме  урока.  Педагогический 
работник проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся, а 
также  индивидуальную  работу  с  обучающимся  в  соответствии  с  расписанием 
уроков.  Продолжительность  индивидуальных  занятий  не  должна  превышать  25 
мин.,  фронтальных,  групповых  и  подгрупповых  занятий  -  не  более  40  минут.  В 
учебном плане устанавливается количество учебных часов по предметам обучения на  
единицу  обучающихся.  Единицей  обучающихся  считается:  один  ученик 
(индивидуальная  работа),  группа  (2  -  3  обучающихся),  класс  (все  обучающиеся 
класса).

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 
групп  связана  с  необходимостью  поэтапного  повторения  и  закрепления 
формируемых  учебных  действий,  отражает  потребность  в  них  "среднего" 
обучающегося. С учетом расширения знаний и формирующегося опыта к старшему 
школьному  возрасту  часы  на  ряд  предметов  практического  содержания 
увеличиваются.

Коррекционные  курсы   являются  обязательными,  оно  поддерживает  процесс 
освоения  обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)  содержания  АООП,  и  представлены  занятиями  «Сенсорное 
развитие»,  «Предметно-  практические  действия»,  «Двигательное  развитие», 
«Альтернативная  коммуникация».   



Учебный план
(адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными            
нарушениями), вариант 2)

1-4  классы
 

Учебные 
предметы

Количество часовПредметные области

Классы I 
доп.

I II III III- 
IV

Всего

Обязательная часть

1. Язык и речевая 
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация

3 3 3 3 3 15

2. Математика Математические 
представления

2 2 2 2 2 10

Окружающий природный 
мир

2 2 2 2 2 10

Человек 2 2 2 2 2 10

Домоводство 1 1 1 2 2 7

3. Окружающий мир

Окружающий социальный 
мир

2 2 2 2 2 10

Музыка и движение 2 2 2 2 2 104. Искусство

Изобразительная 
деятельность

3 3 3 3 3 15

5. Физическая 
культура

Адаптивная физкультура 2 2 3 3 3 13

6. Технология Профильный труд 2 2 3 2 2 10

Итого 21 21 23 23 23 111

Коррекционные курсы: 6 6 6 6 6 30

1. Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 10

2. Предметно-практические действия 1 1 1 1 1 5

3. Двигательное развитие 1 1 1 1 1 5

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10

Внеурочная деятельность (по направлениям) 2 2 2 2 2 10

Занятие «Сказкотерапия» 1 1 1 1 1 5

Занятие «Волшебная шкатулка» 1 - 1 - - 2

Занятие «Азбука здоровья» - 1 - 1 1 2

Всего 29 29 31 31 31 151



3.2 План внеурочной деятельности 
Внеурочная  деятельность  направлена  на  развитие  личности  обучающегося  средствами 

физического,  нравственного,  эстетического,  трудового  воспитания,  а  также  на  расширение 
контактов  обучающихся,  с  обычно  развивающимися  сверстниками  и  взаимодействие  с 
обществом. 

Организация внеурочной деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
исходит  из  необходимости  обеспечить  достижение  планируемых  результатов  реализации 
ФАООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на 
основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей).

Содержание  внеурочной  деятельности  включает  коррекционно-воспитательные  занятия 
«Сказкотерапия», «Азбука здоровья», «Волшебная шкатулка».

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования.

Внеурочная деятельность является составляющей общей педагогической нагрузки учителя 
класса/группы.

Продолжительность  учебных  занятий  -   40  минут.  Продолжительность  учебной  недели  в 
течение  всех  лет  обучения  –  5  дней.  Пятидневная  рабочая  неделя  устанавливается  в  целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для 1 класса и 34 недели для 2-8 кл. 
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план составлен с учетом класс- комплектов. На 2023-2024 учебный год в МАОУ 
«СОШ №4» предусмотрено 1 класс- комплект: 3-4 д кл. 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1-4  классов 
на 2023-2024 учебный год.

Направления 
деятельности

Наименование 
занятий 5е 6е 7е

Гражданско- 
патриотическое

Разговоры о важном 1 1 1

Духовно- нравственное «Сазкотерапия» 1 1 1
Спортивно- 

оздоровительное
«Азбука здоровья » 1 1 1

Итог 3ч 3 ч 3ч

3.3. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  обеспечивает  выполнение  санитарно- 
эпидемиологических  требований  к  условиям  организации  обучения. 
Образовательный  процесс  осуществляется  в  1  смену  в  условиях  5-дневной 
учебнойнедели. Продолжительность учебного года – 34 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Процесс  обучения  по  предметам  организуется  в  форме  урока. 
Педагогический  работник  проводит  урок  для  состава  всего  класса  или  для 
группы обучающихся, а
также  индивидуальную  работу  с  обучающимся  в  соответствии  с  расписанием 
уроков.  Недельная  нагрузка  не  превышает  максимально  допустимой  при 
пятидневной учебной неделе с продолжительностью учебных занятий не более 40  
минут.  Продолжительность  урока  может  быть  сокращена  в  связи  с 
ухудшением психофизического состояния обучающихся

Продолжительность учебных занятий по четвертям:



 

Дата
Начало четверти Окончание четверти

Продолжительность 
(количество учебных недель)

1 четверть 01.09.2023г. 27.10.2023 г. 8 недель
2 четверть 07.11.2023 г. 30.12.2023 г. 8 недель

3 четверть 09.01.2024 г. 24.03.2024 г.
10 недель, в 1 классах- 9 
недель

4 четверть 03.04.2024 г.
1-4кл.: 20.05.2024 г. 8 недель с учѐтом обучения 

06.04,13.04.,20.04.,27.04.,18.05.

Продолжительность каникул в течение учебного года:

 

Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительностьв 
днях

Осенние 28.10.2023 05.11.2023 9 дней
Зимние 31.12.2023 08.01.2024 9 дней
Весенние 25.03.2024 02.04.2024 9 дней
Дополнительные 
каникулы для 
обучающихся 1 класса

12.02.2024 18.02.2024 7 дней

Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в конце учебного года с 

12 апреля по 21 мая по всем предметам учебного плана и представляет собой 
оценку  результатов  освоения  СИПР  и  развития  жизненных  компетенций 
ребѐнка по  итогам  учебного  года.  Для  организации  аттестации  обучающихся 
применяется  метод  экспертной  группы  (на  междисциплинарной  основе),  в 
которую входят специалисты, осуществляющие образовательную деятельность и 
развитие ребенка. Задачей экспертной группы является выработка согласованной 
оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит 
анализ  результатов обучения  ребѐнка,  динамика  развития  его  личности.  По 
итогам освоения отраженных  в  СИПР  задач  и  анализа  результатов  обучения 
составляется
развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается 
динамика развития его жизненных компетенций.

Формы промежуточной аттестации
 

Предметные области Учебные предметы Форма промежуточной 
аттестации

1)2)3)

 

Язык и речевая 
практика

Речь и альтернативная 
коммуникация

Диагностическая работа

Математика Математические 
представления

Диагностическая работа



Окружающий 
природный мир

Диагностическая работа

Человек Диагностическая работа

Домоводство Диагностическая работа

Окружающий мир

Окружающий 
социальный мир

Диагностическая работа

Музыка и движение Диагностическая работаИскусство

Изобразительная 
деятельность

Диагностическая работа

Физическая культура Адаптивная 
физическая культура

Диагностическая работа

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью             

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми имножественными           
нарушениями развития

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 
включают  систему  требований  к  кадровому,  финансово-экономическому  и 
материально-техническому  обеспечению  освоения  обучающимися  варианта  2 
АООП образования.
Кадровые условия реализации адаптированной

основнойобщеобразовательной программы
Кадровые  условия  реализации  адаптированной  основной  образовательной 
программы  общего  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
предусматривают следующие требования:

Образовательная  организация  должна  быть  укомплектована 
педагогическими  и  руководящими  работниками  с  профессиональными 
компетенциями в области коррекционной педагогики по направлению 
«олигофренопедагогика».

Уровень  квалификации  работников  образовательной  организации, 
реализующей вариант 2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью и 
СИПР,  для  каждой  занимаемой  должности  должен  соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

В  образовательной  организации  должна  обеспечиваться  непрерывность 
профессионального  развития  педагогических  работников  образовательного 
учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики.

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей вариант 2  
АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  предполагает 
междисциплинарный  состав  специалистов  (педагогические,  медицинские  и 
социальные  работники),  компетентных  в  понимании  особых  образовательных 
потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 
медицинскую,  психолого-педагогическую  и  социальную  поддержку.  В 
зависимости  от  состава  обучающихся  в  штат  специалистов  включаются: 
учителя-  дефектологи  (олигофренопедагоги,  сурдопедагоги,  тифлопедагоги), 
логопеды, психологи,  специалисты  по  лечебной  и  адаптивной  физкультуре, 
социальные педагоги, врачи (психиатр, невролог, педиатр).

В  случае  недостаточности  кадрового  обеспечения  образовательной 
организации  специалистами  (педагогическими  и  медицинскими)  возможно 



использование  сетевых  форм  реализации  образовательных  программ,  при 
которых  специалисты  из  других  организаций  привлекаются  к  работе  с 
обучающимися.

Педагоги (учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог) должны иметь квалификацию/степень не ниже бакалавра, 
предусматривающую получение высшего профессионального образования:

а)  по  направлению  специальное  (коррекционно-педагогическое) 
образование;

б) по направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области 
специальной  (коррекционной)  педагогики;  специальной  (коррекционной) 
психологии];

в)  по  одной  из  специальностей:  тифлопедагогика,  сурдопедагогика, 
логопедия,олигофренопедагогика;

г)  по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям 
(«Педагогическое  образование»,  «Психолого-педагогическое  образование»)  с 
обязательным  прохождением  профессиональной  переподготовки  по 
направлению  специальное  (дефектологическое)  образование 
(степень/квалификация бакалавр).

Для работы с обучающимися, осваивающими вариант 2 АООП, необходим 
тьютор (ассистент, помощник), имеющий уровень образования не ниже среднего 
профессионального  с  обязательным  прохождением  профессиональной 
переподготовки  или  повышением  квалификации  в  области  специальной 
педагогики:

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области 
специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 
психологии).
Музыкальный  работник,  учитель  адаптивной  физкультуры,  рисования  и 

другие педагоги, занятые в образовании обучающихся, должны иметь уровень 
образования не ниже среднего профессионального по профилю дисциплины с 
обязательным  прохождением  профессиональной  переподготовки  или 
повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной 
психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.

Медицинские  работники,  включенные  в  процесс  сопровождения 
обучающихся  (врач-психиатр,  невролог,  педиатр),  должны  иметь 
соответствующее медицинское образование.

Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки России.

•

Все  специалисты,  участвующие  в  реализации  СИПР  на  основе  АООП 
(вариант 2)  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью,  должны  владеть 
методами междисциплинарной командной работы.

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования 
должны  быть  созданы  условия  для  взаимодействия  общеобразовательных, 
медицинских организаций, организаций системы социальной защиты населения, а 
также центров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, 



обеспечивающих  возможность  восполнения  недостающих  кадровых  ресурсов, 
ведения  постоянной  методической  поддержки,  получения  оперативных 
консультаций  по  вопросам  реализации  СИПР  обучающихся  с  умственной 
отсталостью,  использования  научно  обоснованных  и  достоверных 
инновационных разработок в области коррекционной педагогики.

При  необходимости  должны  быть  организованы  консультации  других 
специалистов,  которые  не  включены  в  штатное  расписание  образовательной 
организации  (врачи:  психиатры,  невропатологи,  сурдологи,  офтальмологи, 
ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и 
получения  обоснованных  медицинских  заключений  о  состоянии  здоровья 
воспитанников,  возможностях  лечения  и  оперативного  вмешательства, 
медицинской  реабилитации;  для  подбора  технических  средств  коррекции 
(средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата,  слуховые  аппараты  и  кохлеарные  импланты,  очки,  другие  средства 
коррекции зрительных нарушений и т.д.).

Междисциплинарное  взаимодействие  всех  специалистов  должно  быть 
обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психолого-педагогическое 
изучение, разработка СИПР, ее реализация и анализ результатов обучения.

Некоторые  обучающиеся  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать 
образовательные  организации.  В  таких  случаях  на  основании  заключения 
медицинской  организации  и  письменного  обращения  родителей  (законных 
представителей)  обучение  по  специальным  индивидуальным  программам 
развития  организуется  на  дому  или  в  медицинских  организациях. 
Администрацией  образовательных  организаций  должны  быть  предусмотрены 
занятия различныхспециалистов на дому, консультирование родителей.
Специалисты,  участвующие  в  реализации  АООП  для  обучающихся  с 
умственной  отсталостью,  с  ТМНР,  должны  обладать  следующими 
компетенциями:

наличие  позитивного  отношения  к  возможностям  обучающихся  с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, 
социальной адаптации, приобретению житейского опыта;

понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 
помощи обучающимся;

знание  этиологии  умственной  отсталости,  тяжелых  и  множественных 
нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими 
нарушениями,  формирование  практических  умений  проведения  психолого- 
педагогического изучения обучающихся;

наличие  представлений  о  своеобразии  психофизического  развития 
•

обучающихся;
понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых  для  жизни  в  обществе  практических  представлений,  умений  и 
навыков,  позволяющих  достичь  максимально  возможной  самостоятельности  и 
самореализации в повседневной жизни;



учет  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных 
потребностей ребенка при определении содержания и методов коррекционной 
работы;

способность  к  разработке  специальных  индивидуальных  программ 
развития,к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;

наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 
обеспечения  развития  и  обучения  обучающихся  с  различным  сочетанием 
первичных нарушений;

активное участие в специальной организации жизни ребенка в  условиях 
дома и образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его 
жизненный опыт и социальные контакты;

определение  содержания  психолого-педагогического  сопровождения 
обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;

умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 
взрослыми,  расширять  круг  общения,  обеспечивая  выход  обучающегося  за 
пределы семьи и образовательной организации;

наличие  творческого  отношения  к  педагогической  деятельности  по 
образованию  обучающихся  данной  группы,  способности  к  поискам 
инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению 
новых технологий развития и образования;

наличие  способности  к  общению  и  проведению  консультативно- 
методической работы с родителями обучающихся;

владение  навыками  профессионального  ухода,  предусматривающими 
уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 
желание взаимодействовать с взрослым;

наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 
специалистов.
Для административно-управленческого персонала образовательных организаций, в 
которых обучаются обучающиеся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью,  с  ТМНР,  а  также  для  педагогов,  психологов,  социальных 
работников  и  других  специалистов,  участвующих  в  работе  с  данной  группой 
обучающихся,  обязательно  освоение  дополнительных  профессиональных 
образовательных программ в области коррекционного обучения данной группы 
обучающихся,  включающих  организацию  ухода,  присмотра  и  сопровождения 
детей-инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. Объем обучения - не 
менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных 
учреждениях,  имеющих  лицензию  на  право  ведения  данного  вида 
образовательной деятельности.

Финансовые условия реализации адаптированной основной 
1)2)3)4)

общеобразовательной программы
Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на ис- 
полнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих  конституционное  право 



граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм 
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по 
оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования.

Финансово-экономическое  обеспечение  образования  осуществляется  на 
основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать 
образовательной  организации  возможность  исполнения  требований  стандарта; 
обеспечивать  реализацию  обязательной  части  адаптированной  программы  и 
части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 
количества учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, 
необходимых  для  реализации  адаптированной  программы  и  достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  АООП  (вариант  2)  для  обучающихся  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
государственного образовательного учреждения.

Структура расходов на образование включает:
Образование ребенка на основе учебного плана образовательной 
организации и СИПР.
Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 
нахождения в образовательной организации.
Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 
ребенка.
Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом.
Финансово-экономическое  обеспечение  применительно  к  варианту  2 

АООП  образования  устанавливается  с  учѐтом  необходимости  специальной 
индивидуальной поддержки обучающегося с  умственной

отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Расчет  объема  подушевого  финансирования  общего  образования 
обучающегося  производится  с  учетом  индивидуальных  образовательных 
потребностей  ребенка,  зафиксированных  в  СИПР,  разработанной 
образовательнымучреждением.

Штатное  расписание,  соответственно  и  финансовое обеспечение  
образовательной 

организации,  определяется  также  с  учетом  количества  классов.  За каждым 
классом  закрепляется  количество  ставок  специалистов,  установленное 
нормативными документами Министерства образования Российской Федерации.

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком 
•

в  период  его  нахождения  в  образовательной  организации  обеспечивается 
сопровождающими  воспитателями  и  тьюторами.  Объем  финансирования 
воспитания,  сопровождения,  обеспечения  ухода  и  присмотра  за  ребенком 
рассчитывается исходя из количества времени, необходимого для обеспечения 



помощи  ребенку  на  занятиях,  в  процессе  ухода:  кормления,  одевания, 
раздевания,  осуществления  гигиенических  процедур,  а  также  в  ходе 
внеурочной  деятельности и  при  проведении  свободного  времени  в  период 
нахождения в образовательной организации. Количество времени, необходимое на  
работу  сопровождающих,  определяется  нормативными  актами  с  учетом 
потребностей ребенка, отраженных вСИПР.

В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 
процесса в условиях образовательной организации и семьи предусматривается 
консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 
обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее 
одного часа в месяц по каждому предмету и курсу, включенным в СИПР.

Предусматривается  финансирование  для  обеспечения  необходимым 
учебным,  информационно-техническим  оборудованием,  учебно-дидактическим 
материалом  и  другим  оборудованием  для  организации  образования 
обучающихся  с учетом  СИПР  и  индивидуальной  программой  реабилитации 
(ИПР) для детей- инвалидов.

Образовательная  организация  вправе  привлекать  в  порядке, 
установленном  законодательством  Российской  Федерации  в  области 
образования дополнительныефинансовые средства за счет:

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образовательной организации услуг;
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.



3.4. . Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 4» на уровне начального общего образования (АООП НОО) 
2023-2024 учебный год

Дела Классы Ориентировочное время 
проведения

Ответственные

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Работа с классным коллективом

Информационный классный час 1-4-е Первая неделя месяца Классные руководители
Тематический классный час  1-4-е Согласно календарю 

образовательных событий
Классные руководители

Час общения 1-4-е Еженедельно Классные руководители
Классные коллективные творческие дела 1-4-е Согласно планам ВР 

классных руководителей
Классные руководители

Подготовка к участию в общешкольных ключевых делах 1-4-е Согласно плану 
«Ключевые 
общешкольные дела»

Классные руководители

Изучение классного коллектива 1-4-е В течение учебного года Классные руководители
Тематические классные часы (по календарю образовательных событий)

День знаний 1-4-е 01.09 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Месячник безопасности 1-4-е В течение месяца Классные руководители 
Советник директора по ВР

День окончания  «Второй мировой войны». 
День  солидарности в борьбе с терроризмом.

1-4-е 03.09 Классные руководители 
Советник директора по ВР

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4-е 07.09 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Международный день распространения грамотности 1-4-е 08.09 Классные руководители 
Советник директора по ВР

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э.Циолковского 
(1857-1935)

1-4-е 17.09 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День работника народного единства 1-4-е 27.09 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Международный день пожилых людей 1-4-е 01.10 Классные руководители 
Советник директора по ВР



Международный день музыки 1-4-е 01.10 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День отца 1-4-е 01.10 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День учителя 1-4-е 05.10 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Международный день школьных библиотек 1-4-е 25.10 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Классный час «День народного единства» 1-4-е 04.11 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День памяти погибшим при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников внутренних дел России

1-4-е 08.11 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День матери в России 1-4-е 27.11 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День Государственного герба Российской Федерации 1-4-е 30.11 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Урок мужества ко Дню Неизвестного Солдата 
Международный день инвалидов

1-4-е 03.12 Классные руководители ЗД по ВР 
Советник директора по ВР

День добровольца (волонтера) в России 1-4-е 05.12 Классные руководители, старший 
вожатый

Международный день художника 1-4-е 08.12 Классные руководители, старший 
вожатый
Советник директора по ВР

Единый урок «День Героев Отечества» 1-4-е 10.12 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Классный час «День Конституции Российской Федерации» 1-4-е 12.12 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 
символах РФ

1-4-е 25.12 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Единый Урок Мужества, посвященный
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). 
День памяти жертв Холокоста

1-4-е 27.01 Классные руководители 
Советник директора по ВР

80 лет со дня Вооруженых сил СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве

1-4-е 02.02 Классные руководители 
Советник директора по ВР



День российской науки 1-4-е 08.02 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества

1-4-е 15.02 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Международный день родного языка 1-4-е 21.02 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День защитника Отечества 1-4-е 23.02 Классные руководители 
Советник директора по ВР

200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 1-4-е 03.03 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Международный женский день 1-4-е 08.03 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День воссоединения Крыма с Россией 1-4-е 18.03 Классные руководители 
ЗД по ВР

Всемирный день театра 1-4-е 27.03 Классные руководители 
ЗД по ВР

День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 
спутника Земли Гагаринский урок «Космос – это мы»

1-4-е 12.04 Классные руководители 
ЗД по ВР

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны

1-4-е 19.04 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Всемирный день Земли 1-4-е 22.04 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День российского парламентаризма 1-4-е 27.04 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Праздник Весны и Труда 1-4-е 1.05 Классные руководители 
Советник директора по ВР

День Победы 1-4-е 1.05 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Международный день семьи 1-4-е 15.05 Классные руководители 
Советник директора по ВР

Индивидуальная работа с обучающимися

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-4-е По мере необходимости Классные руководители
Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1-4-е В течение года Классные руководители

Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио с обучающимися класса 1-4-е В течение года Классные руководители
Работа с учителями-предметниками в классе



Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований 
в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов)

 1-4-е Еженедельно Классные руководители, 
Учителя-предметники,

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Заседание родительского комитета класса 1-4-е Один раз в триместр Классные руководители 

Родительский комитет класса 
Администрация школы (по 
требованию)

Классные родительские собрания 1-4-е Согласно планам ВР 
классных руководителей

Классные руководители 
Администрация школы (по 
требованию)
Родительский комитет

ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной направленности)

1-4-е В течение года Учителя-предметники ЗД по ВР

Игровые формы учебной деятельности 1-4-е В течение года Учителя-предметники ЗД по УВР ,   
ЗД по ВР

Интерактивные формы учебной деятельности 1-4-е В течение года Учителя-предметники ЗД по УВР ЗД 
по ВР

Внутриклассное шефство 1-4-е В течение года Учителя-предметники ЗД по ВР

Содержание уроков 1-4-е В течение года Учителя-предметники ЗД по УВР ,     
ЗД по ВР

Сентябрь
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям 
в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций)

1-4-е 01.09 Классные руководители Учителя 
ОБЖ

205 лет со дня рождения писателя А.К.Толстого(1817-1875) 1-4-е 05.09 Учителя русского языка и литературы 
ЗД по ВР

Международный день распространения грамотности (информационная 
минутка на уроке русского языка)

1-4-е 08.09 Учителя русского языка и
 литературы
ЗД по УВР ,                                            
ЗД по ВР

Правила учебных кабинетов 1-4-е В течение месяца Учителя-предметники 
ЗД по ВР

Октябрь



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации)

1-4-е 04.10 Учителя ОБЖ 
ЗД по ВР

Международный день детского церебрального паралича (информационная 
минутка на уроках биологии)

1-4-е 06.10 Учителя биологии   
ЗД по ВР

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга М.И.Цветаевой 
(1892- 1941)

1-4-е 08.10 Учителя русского языка и литературы 
ЗД по ВР

Международный день музыки 1-4-е 01.10 Учителя биологии 
ЗД по ВР

Международный день школьных библиотек 1-4-е 25.10 Классные руководители, 
библиотекарь

180 лет со дня рождения В.В.Верещагина 1842-1904 1-4-е 26.10 Учителя русского языка и 
литературы, ЗД по ВР

Ноябрь
135 лет со дня рождения поэта , драматурга, переводчика С.Я.Маршака 
(1887-1964)

1-4-е 03.11 Учителя русского языка и литературы 
ЗД по ВР

170 лет со дня рождения писателя, драматурга Д.Н. Мамина- Сибиряка 1-4-е 06.11 Учителя русского языка и литературы 
ЗД по ВР

День народного единства 1-4-е 04.11 Учителя русского языка и литературы 
ЗД по ВР

День начала Нюрнбергского процесса (минутка информации на уроках 
истории и обществознания)

1-4-е 20.11 Учителя истории и обществознания 
ЗД по ВР

День Государственного Герба РФ 1-4-е 30.11 Учителя истории и обществознания 
ЗД по ВР

Декабрь
День конституции РФ 1-4-е 12.12 Классные руководители 

ЗД по ВР
190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи П.М.Третьякова 
(1832-1898)

1-4-е 27.12 Классные руководители

Февраль



Урок мужества посвященный дню памяти о россиянах , исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

1-4-е 15.02 Учителя русского языка и литературы 
ЗД по ВР 

Интерактивные уроки русского языка и международному дню родного языка 1-4-е 21.02 Классные руководители 
ЗД по ВР

Март
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны)

1-4-е 01.03 Учителя ОБЖ   
ЗД по ВР

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов РФ  и СССР 
С.В. Михалков (1913-2009)

1-4-е 13.03 Классные руководители

Всемирный день театра 1-4-е 27.03 Учителя биологии 
ЗД по ВР

155  лет со дня рождения писателя М.Горького 1-4-е 28.03 Учитель музыки Руководитель ШМО 
ЗД по ВР

Апрель
150 лет со дня рождения российского композитора и пианиста 
С.В.Рахманинова (1873-1943)

1-4-е 01.04 Учитель музыки

200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 
А.Н.Островского (1823-1886)

1-4-е 12.04 Учителя русского языка ЗД по ВР

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 1-4-е 30.04 Учителя ОБЖ 
ЗД по ВР

Май
200 лет со дня основания Черноморского флота 1-4-е 13.03 Учителя истории и обществознания 

ЗД по ВР

320 лет со дня основания Балтийского флота 1-4-е 18.03 Учителя истории и обществознания 
ЗД по ВР

День государственного флага Российской Федерации 1-4-е 22.05 Учителя истории и обществознания 
ЗД по ВР



День славянской письменности и культуры (информационная минутка на 
уроках русского языка)

1-4-е 24.05 Учителя русского языка ЗД по ВР

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социальное направление

Гражданско- патриотическое направление

Разговоры о важном 1-4-е Каждый понедельник Классные руководители
Духовно- нравственное 

«Сказкотерапия » 1-4-е Отдельно по класса Классные руководители
«Азбука здоровья» 1-4-е Отдельно по класса Классные руководители

ВЗАИМОДЕЙСВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
В течение года

Общешкольная родительская конференция
«Создание психологически безопасной обстановки в образовательных 
организациях, своевременное выявление и предотвращение кризисных 
явлений в детских коллективах, предупреждение несчастных случаев и 
чрезвычайных ситуаций с участием детей. Взаимодействие семьи и школы 
по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности»
«Союз семьи и школы в профессиональном самоопределении ребёнка. 
Система работы образовательного учреждения по профориентации 
учащихся»

1-4-е Ноябрь Директор

Совет школы 1-4-е Один раз в месяц Директор
Родительский всеобуч 1-4-е Один раз в месяц 

(последний четверг 
месяца)

Заместители директора, педагог- 
психолог Социальный педагог

Родительские собрания 1-4-е Один раз в месяц (третий 
четверг месяца)

Классные руководители

«Школа ответственного родителя» 1-4-е Сентябрь, ноябрь, январь, 
март, май

Заместители директора

Совет профилактики 1-4-е Один раз в четверть ЗД по ВР, социальный педагог, 
педагог- психолог, ЗД по УВР

Консультации с психологом 1-4-е По графику Психолог
Родительские дни 1-4-е По запросу родителей Администрация
Индивидуальные встречи с администрацией 1-4-е По запросу Администрация

Родительская рубрика на сайте школы «Для родителей» 1-4-е Ежемесячно ЗД по ВР, ЗД по ИКТ



Сентябрь

Ярмарка курсов внеурочной деятельности 1-4-е Сентябрь ЗД по ВР

Октябрь
Совет профилактики 1-4-е 2 неделя октября ЗД по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог, ЗД по УВР

Декабрь
Совет профилактики 1-4-е 2 неделя декабря ЗД по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог, ЗД по УВР

Апрель
Общешкольная родительская конференция:
«Союз семьи и школы в профессиональном самоопределении ребёнка. 
Система работы образовательного       учреждения по профориентации 
учащихся»

1-4-е 3 неделя апреля Директор школы, классные 
руководители, ЗД по ВР, ЗД по УВР, 
педагог-психолог

Совет профилактики 1-4-е 2 неделя апреля ЗД по ВР, социальный педагог, 
педагог- психолог, ЗД по УВР

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В течение года

Индивидуальные консультации для учащихся и родителей с психологом 1-4-е По индивидуальной 
договоренности

Педагог-психолог

Конкурсы профориентационной направленности 1-4-е В течение года ЗД по ВР, классные руководители

Сентябрь

Уроки занятости 1-4-е В течение месяца Классные руководители

Октябрь

«Выбор – 2023» Школьный и муниципальный конкурс сочинений «Я б в 
рабочие пошел…»

1-4-е Октябрь ЗД по ВР, классные руководители

Городской заочный конкурс детского творчества «Зеркало природы» 1-4-е 3 неделя октября ЗД по ВР, классные руководители

Неделя профориентации «В мире профессий» 1-4-е 3 неделя октября ЗД по ВР, классные руководители



Работа педагога-психолога по программе «Твой  профессиональный выбор» 1-4-е ноябрь Педагог-психолог

Ноябрь

«Выбор », Школьный конкурс детского рисунка «Профессия наших 
родителей», 1-11 классы

1-4-е Ноябрь ЗД по ВР, классные руководители

«Выбор », Школьный конкурс творческих работ «Трудовая  династия» 1-4-е Ноябрь ЗД по ВР, классные руководители

Декабрь

Классный час «Возможности обучения в Оренбургской    области» 1-4-е ЗД по ВР, классные 
руководители

ЗД по ВР, классные руководители

Работа педагога-психолога по программе «Твой  профессиональный выбор» 1-4-е ноябрь Педагог-психолог

Март

Муниципальный конкурс «Марья-искусница» 1-4-е Март учителя-технологии

Апрель

 «Галилео» (5-8 классы) 1-4-е Апрель Учителя-предметники, классные 
руководители

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Систематическое заседание Совета Профилактики В течение года ЗД по ВР, социальный педагог, 
педагог- психолог

Выступления на родительских собраниях на темы профилактикивредных 
привычек и привития ЗОЖ:«Здоровый ребенок –здоровое 
общество»,«Признаки употребления токсических веществ», «Атмосфера 
жизнисемьи как фактор физического и психологического здоровья 
подростка», «Влияние употребления психоактивных веществ на развитие 
организма подростка», «Здоровые родители –здоровый ребенок»

В течение года ЗД по ВР, социальный педагог, 
педагог- психолог

Сентябрь
Классные часы «Правила поведения в школе» «Ребенок и закон» 
«Проступок и ответственность» «Права ребенка» «Как вести себя в 
общественном месте»

Классные руководители

Октябрь



Анкетирование: «Мои права и обязанности» 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный педагог, 
педагог- психолог

Ноябрь
Классные часы по привитию ЗОЖ: «Сегодня – привычка, завтра – порок», 
«Гигиена труда и отдыха (режим дня, признаки переутомления, активный и 
пассивный отдых.)», «Режиму дня мы друзья», «О пользе утренней 
гимнастики»

1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный педагог, 
педагог- психолог

Декабрь
Беседа по профилактике вредных привычек 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог
Январь
Профилактические беседы на темы «Мой выбор - ЗОЖ», « Жить здоровым 
здорово», «Зависимость для слабых»

1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный педагог, 
педагог- психолог

Февраль
Организация лекций, мероприятий о формировании ЗОЖ с представителями 
МВД

 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный педагог, 
педагог- психолог

Март
Организация лекций, мероприятий о формировании ЗОЖ с представителями 
МВД.

 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный педагог, 
педагог- психолог

Апрель
Декада профилактики вредных привычек. март (по отдельному плану) 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, социальный педагог, 

педагог- психолог
Май

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
В течение года

Месячник безопасности 1-4-е Сентябрь–октябрь по 
отдельному плану

ЗД по ВР, социальный педагог

Месячник правовых знаний 5-1-4-е Ноябрь-декабрь ЗД по ВР, социальный педагог
Месячник оборонно-массовой и военно- патриотической работы 1-4-е Январь-февраль ЗД по ВР,  учитель ОБЖ, истории

Месячник здорового образа жизни 1-4-е Апрель ЗД по ВР, учителя 
физкультуры,старшая вожатая, 
классные руководители



Проект «Школьный двор» 1-4-е Апрель-сентябрь ЗД по ВР, учителя биологии, педагоги 
школы, родительская общественность

Сентябрь
Всероссийский Урок Мира. 1-4-е 1.09. ЗД по ВР, классные руководители

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-4-е 1.09 ЗД по ВР, классные руководители

Месячник безопасности (по отдельному плану), открытие месячника – 
торжественная линейка

1-4-е Сентябрь-октябрь ЗД по ВР, социальный педагог

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 1-4-е 1 неделя сентября  старшая вожатая, классные 
руководители

Школьный и муниципальный конкурс детского творчества «По безопасным 
дорогам в безопасное будущее»

1-4-е сентябрь старшая вожатая, классные 
руководители

Детский спортивно-развлекательный фестиваль (4-8                   классы) 1-4-е 3 неделя сентября ЗД по ВР, учителя физкультуры, 
классные руководители

Муниципальный конкурс «Наши руки не для  скуки» 1-4-е 4 неделя сентября старшая вожатая, классные 
руководители

Октябрь

Акция «Спорт вместо вредных привычек» 1-4-е 2 неделя октября ЗД по ВР, учителя физкультуры

Единый урок «Энергия и энергосбережение» 1-4-е 16.10. Классные руководители

Неделя экологии, отборочный тур 1-4-е 4 неделя октября ЗД по ВР, СЮН

Муниципальный этап Международного конкурса 
«Холокост: память и предупреждение»

1-4-е 4 неделя октября учителя истории, классные 
руководители

Урок мужества «День рождения Российского флага 1-4-е 4 неделя октября классные руководители, педагог- 
библиотекарь

Конкурс рисунков «Сильная гражданская оборона – защита государства» 1-4-е 4 неделя октября классные руководители,



Муниципальный конкурс «Зеркало природы», 1-4-е 4 неделя октября ЗД по ВР, старший вожатый, 
классные руководители

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-4-е 4 неделя октября Классные руководители,   ЗД по ИКТ, 
учителя информатики

 

Ноябрь

Осенние каникулы (по отдельному плану) 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, классные 
руководители

День народного единства, тематическая онлайн- политинформация 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, учителя 
обществознания

Муниципальная Интернет-викторина «Я- Россиянин!» 1-4-е 1 неделя классные руководители
Месячник правовых знаний (по особому плану), Открытие правового 
месячника 

1-4-е 2 неделя ЗД по ВР, 
социальный педагог

«Символы России, области, города», 1-4-е 2-е неделя классные руководители
Выставка фоторабот «Моя прекрасная мама» 1-4-е 4 неделя  классные руководители
Урок мужества «Международный день толерантности» 1-4-е 4 неделя классные руководители
Декабрь
День конституции. Классный час. 1-4-е 12.12. ЗД по ВР
Всероссийская акция «Час кода» 1-4-е 4 неделя ЗД по ИКТ, учителя 

информатики, классные 
руководители

Городская акция «Мы – граждане России» 1-4-е 4 неделя ЗД по ВР
Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4-е 4 неделя Педагог-организатор
Школьный и муниципальный конкурс «Зимние фантазии» 1-4-е 4 неделя Старшая вожатая, классные 

руководители
Муниципальный конкурс народной игрушки 
«Забавушка»

1-4-е 4 неделя Старшая вожатая, классные 
руководители

Муниципальная выставка творческих работ детей с ОВЗ «Невозможное - 
возможно»

1-4-е 9 Старшая вожатая, классные 
руководители

Фестиваль «Зажги свою звезду» 1-4-е 4 неделя ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Январь
Зимние каникулы (по отдельному плану) 1-4-е 1 неделя ЗД по ВР, классные 



руководители
Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады ( по отдельному плану)

1-4-е 4 неделя классные руководители, учителя 
истории,библиотекарь

Февраль
Месячник оборонно-массовой и военно- патриотической работы 1-4-е февраль Классные руководители, 

учителя истории и 
обществознания, учитель ОБЖ

Уроки мужества «Герои и подвиги. Есть такая профессия - Родину защищать»1-4-е 22.02 Классные руководители
Школьный конкурс «Вот такой парень» 1-4-е 4 неделя ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители
Март
Школьный конкурс-выставка рисунков «Все цвета для милых дам!» 1-4-е 1 неделя Классные руководители, 

старшая вожатая
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма и России 1-4-е 1 неделя  Классные руководители
Проект «Школьный двор» по благоустройству территории школы 1-4-е март ЗД по ВР, классные 

руководители
Апрель
Месячник здорового образа жизни (по отдельному       плану) 1-4-е апрель ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, учителя 
физкультуры

Школьный и городской конкурс рисунков «Мы – победители», Великой 
Победы

1-4-е До 9.05. классные руководители

Мероприятия в рамках Дня космонавтики 1-4-е До 12.04. классные руководители
Школьный фестиваль одаренных детей «Самый- самый» 1-4-е 4 неделя ЗД по ВР, старшая вожатая
Проект «Школьный двор» по благоустройству территории школы 1-4-е март ЗД по ВР, классные 

руководители, педагоги школы
Май
Уроки Мужества, посвященные Дню Победы 1-4-е 8.05. ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители
День детства «Марафон праздников» (по отдельному плану) 1-4-е 2 неделя мая ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители
Природоохранная акция «Зеленые ладони» 1-4-е 4 неделя Старшая вожатая, классные 

руководители
Проект «Школьный двор» по благоустройству территории школы 1-4-е март ЗД по ВР, классные 

руководители, педагоги школы
Последний звонок 1-4-е ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ



В течение года
Стенд «Школьный спортивный клуб «Здоровье» 1-4-е Сентябрь-май ЗД по ВР
Стенд «Готов к труду и обороне» 1-4-е Сентябрь-май Учителя физкультуры
Стенд «Наши достижения» 1-4-е Сентябрь-май ЗД по ВР
Стенд «Служба медиации» 1-4-е Сентябрь -май ЗД по ВР Педагог-психолог
Тематические библиотечные выставки 1-4-е Сентябрь-май Библиотекарь
Стенд «Школьная Республика» 1-4-е Сентябрь-май Старшая вожатая
Правовой уголок «Права детей – детям» 1-4-е Ноябрь ЗД по ВР Социальный педагог
Стенд «Есть такая профессия – Родину защищать» 1-4-е Сентябрь–май ЗД по ВР
Стенд «Правила дорожного движения», «Пожарная безопасность» 1-4-е Сентябрь - май ЗД по ВР
Здоровый образ жизни 1-4-е Сентябрь–май ЗД по ВР
Стенд «Школа будущего» (информационный стенд о системе работы школы) 1-4-е Сентябрь-май ЗД по ВР ЗД по УВР
Сентябрь
«Здравствуй, школа!» 1-4-е Сентябрь ЗД по ВР Старшая вожатая
Выставка работ «Золотая осень» 1-4-е Сентябрь ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители
Выставка - конкурс детского творчества «По 
безопасным дорогам в безопасное будущее»

1-4-е Сентябрь ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Конкурс-выставка поздравительных открыток ко Дню учителя 1-4-е 4 неделя сентября ЗД по ВР, старшая вожатая
Выставка-конкурс рисунков «Правила дорожного движения», «По безопасной 
дороге в школу»

 1-4-е Сентябрь ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Выставка-конкурс рисунков «Пожарная безопасность» 1-4-е Сентябрь ЗД по ВР старшая вожатая, 
классные руководители

Оформление классных уголков 1-4-е Сентябрь Классные руководители
Проект «Школьный двор» 1-4-е Сентябрь ЗД по ВР

Классные руководители
Октябрь
Выставка поздравительных открыток ко Дню учителя «С Днем учителя!» 1-4-е До 5.10. ЗД по ВР, старшая вожатая
Выставка творческих работ «Зеркало природы» 1-4-е Октябрь ЗД по ВР, классные 

руководители, старшая вожатая
Школьный этап муниципальной выставки работ 
«Юный изобретатель»

1-4-е Октябрь ЗД по ВР, классные 
руководители, старшая вожатая

Библиотечная тематическая выставка к школьному конкурсу чтецов 1-4-е Октябрь ЗД по ВР, классные 
руководители, старшая вожатая, 
библиотекарь

Ноябрь
Оформление правового уголка в рамках Месячника правовых знаний 1-4-е 19.11-19.12 ЗД по ВР 

социальный педагог



Школьный конкурс «Золотая осень» 1-4-е 1 неделя ноября ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Выставка рисунков «Символы России» 1-4-е Ноябрь ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Декабрь
Конкурсная программа «Зажги свою звезду» 1-4-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители
Тематические выставка рисунков «Коррупции -нет!» 1-4-е Декабрь ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители
Оформление тематической выставки ко Дню Конституции 1-4-е 12.12 ЗД по ВР, библиотекарь
Школьный этап муниципального конкурса творческих работ «Зимние 
фантазии», выставка работ

1-4-е С 15.12.-13.01 ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьная выставка муниципального конкурса народной игрушки 
«Забавушка»

1-4-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Муниципальная выставка творческих работ детей с ОВЗ «Невозможное - 
возможно»

1-4-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Оформление тематической выставки в фойе школы к Новому году – «Символ 
2023 года»

1-4-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Смотр-конкурс на лучшее украшение класса к Новому году 1-4-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Смотр-конкурс «Новогодние окна» 1-4-е 4 неделя декабря ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Январь
Школьный этап муниципального конкурса творческих работ «Зимние 
фантазии», выставка работ

1-4-е С 15.12.-13.01. ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный этап муниципальной выставки НТМ 
«Дети, Фантазия. Творчество»

1-4-е 3 неделя января Старшая вожатая, классные 
руководители, учителя 
технологии

Школьный этап муниципального фотоконкурса 
«Мой родной край зимой"

1-4-е 3 неделя января ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Февраль
Парад войск (праздничное оформление зала» 1-4-е 2 неделя февраля ЗД по ВР, классные 

руководители
Тематическая выставка поздравительных открыток ко Дню Защитника 
Отечества

1-4-е До 23.02. ЗД по ВР, классные 
руководители

Фотовыставка «Мой отец- защитник Отечества» 1-4-е До 23.02. ЗД по ВР, классные 
руководители

Оформление тематической выставки «День Российской науки» 1-4-е 08.02 – День российской ЗД по ВР, учителя физики, 



науки химии, биологии
Школьный этап муниципальной выставки моделей военной техники «На 
службе Отечеству»

1-4-е 4 неделя февраля ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Концертная программа ко Дню Защитника Отечетсва 1-4-е 22.02. ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Муниципальный смотр-конкурс классных уголков - 2023 1-4-е 4 неделя февраля ЗД по ВР, старшая вожатая
Тематическая библиотечная выставка ко Дню вывода войск из ДРА 1-4-е 15 февраля библиотекарь
Март
Школьный конкурс рисунков «Пусть всегда будет мама!» 1-4-е до 8.03. ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители
Концертная программа к Международному женскому дню – 8 марта 
«Весенний перезвон»

1-4-е 6.03. ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный этап муниципальной выставки декоративно-прикладного 
творчества «Радуга талантов»

1-4-е 2 неделя марта ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный фольклорный праздник «Весна – красна» 1-4-е 3 неделя марта ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьная тематическая дискотека «А ну-ка, девушки» 1-4-е 4 неделя марта ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный этап муниципальной выставки рисунков «Зеленая планета глазами 
детей»

 5-1-4-е 4 неделя марта ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный этап муниципального конкурса семейного творчества «Семья – 
единство помыслов и дел»

1-4-е 4 неделя марта ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный этап муниципального конкурса детского творчества по 
противопожарной безопасности "Мы - за безопасное детство!"

1-4-е 4 неделя марта ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Апрель
Выставка рисунков ко Дню Космонавтики 1-4-е1-4- 

е
12.04 – День 
космонавтики

ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный и городской конкурс рисунков «Мы – победители», Великой 
Победы

4 неделя апреля ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный этап муниципального конкурса рисунков 
«Дорога в Космос», «Путешествие в Космос»

1-4-е до 12.04 ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Школьный фестиваль одаренных детей «Самый- самый», начальная школа 1-4-е 4 неделя апреля ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Стенд «Скажи «Нет!» вредным привычкам» ( в рамках месячника здорового 
образа жизни)

1-4-е Апрель ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Май
Тематическая выставка листовок ко Дню Победы 1-4-е до 9.05 ЗД по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители



Школьный этап муниципального конкурса творческих работ ко дню Победы 
«Была война, Была Победа

1-4-е до 9.05 ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Стенд «Города герои Великой Отечественной войны» 
Стенд «Не смолкнет слава тех времен»

1-4-е до 9.05. ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

День пионерии- торжественное посвящение четвероклассников в ряды ДОО 
«Лидер» (оформление сцены, тематическая выставка в фойе школы)

1-4-е 19.05. ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

Последний звонок (оформление праздника) 1-4-е 4 неделя мая ЗД по ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Посещение выездных представлений театров в школе 1-4-е В течение года Классные руководители
Экскурсия в школьный музей 1-4-е В течение года Классные руководители
Посещение спектаклей, концертов, экскурсий ( в том числе онлайн) 1-4-е В течение года Классные руководители
Посещение школьной библиотеки 1-4-е В течение года Классные руководители

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Участие в проектах, организуемых совместно с социальными партнерами 1-4-е В течение года Воспитательный отдел, 

классные руководители
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Привлечение детей к волонтерской деятельности 1-4-е В течение года Классные руководители
ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР 1-4-е
Привлечение обучающихся к участию в театральных конкурсах  1-4-е В течение года 

(формирование 
документации по 
созданию школьного 
театра)

ЗД по ВР
Советник директора по ВР
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3.4. Материально-технические  условия  реализации  адаптированной  основной 
общеобразовательной программы

Материально-техническое  обеспечение  образования  обучающихся  с  умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и особым 
образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, материально 
техническое  обеспечение  процесса  освоения  АООП  и  СИПР  должно  соответствовать 
специфическим требованиям стандарта к:

организации пространства;
организации временного режима обучения;
организации учебного места обучающихся;
техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступаобучающихся к 
образованию (ассистирующие средства и технологии);
специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особымобразовательным 
потребностям обучающихся;
условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; информационно- 
методическому обеспечению образования.

Организация  пространства.
Пространство,  в  котором  осуществляется  образование  обучающихся  (прежде всего 

здание  и  прилегающая  территория),  должно  соответствовать  общим  требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям.

Важным  условием  реализации  АООП  является  возможность  беспрепятственного 
доступа к объектам инфраструктуры образовательной организацию для тех обучающихся, у 
которых  имеются  нарушения  опорно-  двигательных  функций,  зрения.  С  этой  целью 
территория  и  здание  образовательной  организации  должны  отвечать  требованиям 
безбарьерной среды.

В  помещениях  для  обучающихся  должно  быть  предусмотрено  специальное 
оборудование,  позволяющее  оптимизировать  образовательный  процесс,  присмотр и уход за 
обучающимися,  а  также  обеспечивающее  максимально  возможную  самостоятельность  в 
передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности.

Организация  временного  режима  обучения
Временной  режим  образования  обучающихся  (учебный  год,  учебная  неделя,  день) 

устанавливается  в  соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об 
образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 
актами образовательной организации.

Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного  ребенка  устанавливается 
образовательной  организацией  с  учетом  особых  образовательных  потребностей ребенка, 
отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.

Учебный  день  включает  в  себя  уроки,  индивидуальные  занятия,  а  также перерывы, 
время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание/раздевание, туалет, 
умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков/занятий, так и во  
время  другой  (внеурочной)  деятельности  обучающегося  в  течение  учебного  дня. 
Продолжительность  специально  организованного  занятия  /  урока  с  обучающимися 
определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.

Организация  учебного  места  обучающегося
Рабочее/учебное  место  обучающегося  создается  с  учетом  его  индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.
При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия,  внимания,  памяти  ребенка.  Для  создания  оптимальных  условий  обучения 



организуются  учебные  места  для  проведения  как  индивидуальной,  так  и  групповой  форм 
обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме 

•

учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного времени.

Особенности  восприятия  обучающихся  диктуют  необходимость  использования  большого 
объема  наглядного  материала,  для  размещения  которого в  поле  зрения  обучающихся 
необходимы  специально  оборудованные  места:  ковролиновые  и/или  магнитные  доски, 
фланелеграфы  и  др.  В  случае,  если  у  обучающихся  имеется  нарушение  зрения,  то 
предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные 
средства.

Технические  средства  обучения  и  обеспечения  комфортного  доступа 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениямиразвития к 
образованию (ассистирующие средства и технологии)

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические средства, к 
которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для достижения ребенком 
большей  самостоятельности  в  передвижении,  коммуникации и  облегчения  его  доступа  к 
образованию  необходимо  использовать вспомогательные  средства  и  технологии  с  учетом 
степени  и  диапазона  имеющихся  у  него  нарушений  (опорно-двигательного  аппарата, 
сенсорной  сферы, расстройства аутистического спектра и эмоциональноволевой сферы).

К ассистирующим технологиям относятся:
индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски,ходунки, 
вертикализаторы и др.);
приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
электронные адапторы, переключатели и др.;
подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 
сопровождение.

Помимо  вспомогательных  функций,  позволяющих  ребенку  получить  адаптированный 
доступ  к  образованию,  технические  средства  обучения  (включая  специализированные 
компьютерные  устройства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные 
потребности  обучающихся,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,  позволяют 
получить качественные результат, даже когда возможности ребенка существенно ограничены.

Специальный  учебный  и  дидактический  материал,  отвечающий  особым 
образовательным потребностям обучающихся

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  вызывают  необходимость 
специального  подбора  учебного  и  дидактического  материала,  позволяющего  эффективно 
осуществлять процесс обучения по всем предметным областям.

Освоение  практики  общения  с  окружающими  людьми  в  рамках  предметной  области 
«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и невербальных 
средств коммуникации.

Вспомогательными  средствами  невербальной  (альтернативной)  коммуникации 
являются:

специально подобранные предметы,
графические/печатные  изображения  (тематические  наборы  фотографий,  рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),
алфавитные доски  (таблицы  букв,  карточки  с  напечатанными  словами  для 

«глобального чтения»),
электронные  средства  (устройства,  записывающие  на  магнитную  ленту,  электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным 
обеспечением и вспомогательным оборудованиеми др.).



Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития 
вербальной  (речевой)  коммуникации  с  теми  обучающимися,  для  которых  она  становится 
доступной.

Освоение  предметной  области  «Математика»  предполагает  использование 
разнообразного дидактического материала:

предметов различной формы, величины, цвета,
•

изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,
оборудования, позволяющего выполнять упражнения на
сортировку,группировку различных предметов, их соотнесения по определенным 

признакам,
программного  обеспечения  для  персонального  компьютера,  с  помощью  которого 

выполняются упражнения по формированию доступных математических представлений,
калькуляторов и других средств.

Формирование  доступных  представлений  об  окружающем  мире  и  практике 
взаимодействия  с  ним  в  рамках  предметной  области  «Окружающий  мир»  происходит  с 
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 
оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 
окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 
природы  (растительным  и  животным).  В  качестве  средств  обучения  могут  выступать 
комнатные  растения,  оранжереи,  живые  уголки,  расположенные  в  здании  образовательной 
организации,  а  также  теплицы,  сенсорный  сад  и  др.  объекты  на  прилегающей  к 
образовательной организации территории.

Формирование  представлений  о  себе,  своих  возможностях  в  ходе  освоения  учебного 
предмета  «Человек»  (знания  о  человеке  и  практика  личного взаимодействия  с  людьми)  в 
рамках  данной  предметной  области  происходит  с  использованием  средств,  расширяющих 
представления и  обогащающих жизненный опыт обучающихся, например, сенсорных средств, 
воздействующих  на различные  чувственные  анализаторы  и  вызывающих  положительные 
реакции обучающихся на окружающую действительность. Важно, чтобы в образовательной 
организации имелся набор материалов и оборудования, позволяющий обучающимся осваивать 
навыки  самообслуживания,  доступной  бытовой  деятельности.  Учебный  предмет  «Человек» 
предполагает использование широкого спектра демонстрационного учебного материала (фото, 
видео,  рисунков),  тематически  связанного  с  социальной  жизнью  человека,  ближайшим 
окружением.  Данные  материалы  могут  использоваться  как  в  печатном  виде  (книги,  фото 
альбомы), так и в электронном (воспроизведение записи с носителя электронной информации). 
Для освоения социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются 
различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно- дидактических средств необходимо 
иметь игрушки, игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: 
мебель, посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
обучающихся  в  предметной  области  «Искусство».  Освоение  практики  изобразительной 
деятельности, художественного ремесла и художественноготворчества требует специальных и 
специфических  инструментов  (ножниц,  кисточек  и  др.),  позволяющих  ребенку  овладевать 
отдельными  операциями  в  процессе  совместных  со  взрослым  действий.  Кроме  того,  для 
занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, 
глина,  клей  и  др.).  Для  развития  изобразительной  деятельности  в  доступные  виды 
художественного  ремесла  (батик,  керамика,  ткачество,  полиграфия  и  др.)  необходимо 
безопасное оборудование для соответствующих мастерских.

Занятия  музыкой  и  театром  важно  обеспечить  доступными  музыкальными 
инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным  реквизитом, оснастить актовый зал 
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительнымоборудованием.

Предметная  область  «Физическая  культура»  должна  обеспечивать  обучающимся 
возможность  физического  самосовершенствования,  даже  если  их  физический  статус 
значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно 



предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с  
различными  нарушениями  развития,  включая  тренажеры,  специальные  велосипеды, 
ортопедические приспособления и др.

С  учетом  того,  что  подготовка  обучающихся  к  трудовой  деятельности  в  рамках 
предметной  области  «Технологии»  начинается  с  формирования  у  детей  элементарных 
действий  с  материалами  и  предметами,  для  обучения  необходимы  разнообразные  по 
свойствам  и  внешним  признакам  материалы,  игрушки  и  прочие  предметы.  По  мере 
накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон  формируемых  действий 

•

постепенно  расширяется,  увеличивается  время их выполнения и меняются их качественные 
характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд трудовых операций.

Образовательной  организации  для  осуществления  трудового  обучения  обучающихся 
требуются:

сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы);
заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал;
материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные растения, почвенные 

смеси и др.) и ухода за животными;
инструменты,  соответствующие  профилю  труда,  включая  оборудование  для  трудовой 

подготовки  в  области  сельского  хозяйства,  ткачества,  элементарной  деревообработки, 
полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, гостиничный сервис и др.);

наглядный  учебно-дидактический  материал,  необходимый  для  трудовой  подготовки  в 
образовательной организации.

Кроме  того,  для  обеспечения  успешного  овладения  обучающимися  технологическим 
процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению доступных трудовых 
действий  и  получения  качественного  продукта.  Для  этого  с  учетом  индивидуальных 
возможностей  обучающихся  создаются  алгоритмы  действий,  расписания  в  виде  ряда 
графических изображений. Для создания, обработки и распечатки графических изображений 
образовательной организации необходимо иметь оборудование и программное обеспечение.

Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся.

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 
только  на  обучающихся,  но  и  на  всех  участников  процесса образования.  Это  обусловлено 
большей  чем  в  «норме»  необходимостью  индивидуализации  процесса  образования 
обучающихся.

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 
образования  взрослые  должны  иметь  неограниченный  доступ  к  организационной  технике, 
либо  специальному  ресурсному  центру  в  образовательном  учреждении,  где  можно 
осуществлять  подготовку  необходимых  индивидуализированных  материалов  для  процесса 
обучения ребѐнка.

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 
взаимодействия  специалистов  разного  профиля  и  родителей,  вовлечѐнных  в  процесс 
образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.).

Информационно-методическое обеспечение. Информационно-методическое  обеспечение  
образования  обучающихся  с  умственной отсталостью,  с  ТМНР  направлено  на  обеспечение  

широкого,  постоянного  и  устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 
к любой информации, связанной с реализацией  СИПР,  организацией образовательного  

процесса  и  обеспечения  условий  его осуществления.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;
характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников  образовательного 

процесса;



доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации в сети 
интернет,  работа  в  библиотеке  и  др.),  в  том  числе  к  электронным  образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных ирегиональных базах данных;
возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации  (статей,  выступлений,  дискуссий,  результатов  экспериментальных 
исследований).


