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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3)  (далее - 

Программа) (МКОУ «Луговская СОШ») разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(далее – ФАОП НОО) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 21.03.2023 

№ 72654). 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Принципы и подходы к формированию федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных 

потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на ФАОП 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 
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л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 В основу реализации ФАОП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности). 

 
Общая характеристика ФАОП НОО. 

ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучающийся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по 

итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно 

развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обучения. Реализация 

ФАОП НОО предусматривается создание условий, учитывающих общие и особые образовательные 

потребности и индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в большей степени 

развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов в доступных для 

них пределах. 

 

 
 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с легкой умственной 
отсталостью. 

По варианту 6.3 ФАОП НОО обучаются обучающиеся с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными 

нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и системным недоразвитием речи. У обучающихся с 

легкой умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На 

первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-

логического мышления и высших психических, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 

недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с легкой умственной 
отсталостью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализированных 

компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 

обучающегося; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства); 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы образовательного 

учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные образовательные 

условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, пространственных и временных 

представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, 
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специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и 

логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на социализацию и воспитание 

автономности у обучающихся. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОДА для обучающихся с 
НОДА (вариант 6.3). 

1Освоение ФАОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО включают индивидуально-личностные качества, 

социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные требований к 

развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего учителя и 

одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. Предметные результаты, 

достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой умственной отсталостью, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

ФАОП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с легкой умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

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

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК 
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и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 ФАОП НОО. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результаты 

должны отражать: 

Предметные результаты по отдельным учебным предметам: 

Русский язык 

• Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. 

• Формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и 

источнике: получения знаний. 

• Использование письменной коммуникации для решения практико- ориентированных 

задач. Чтение. 

• Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

• Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. 

• Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Предметная область: Математика 

• Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими). 

• Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). 

• Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

• Формирование начальных представлений о компьютерной 

грамотности. Предметная область: Естествознание Окружающий мир 

• Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

• Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни. Предметная область: Искусство Музыка 

• Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. 

• Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров. Изобразительное искусство 

• Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач. 

• Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; 

понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 

Предметная область: Технология Ручной труд. 

• Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 
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навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. 

• Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Реализация АООПв части трудового обучения осуществляется исходя с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, атакже 

интересовобучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей). 

Предметная область: Физическая культура. Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура) 

В результате обучения обучающиеся с НОДА на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

• Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

• Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

• Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. 

• Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

• Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. 

• Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. 

• Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

АООП НОО с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня 

по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

вариант 6.4. образовательной программы. Минимальный и достаточный уровни усвоения 

предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 
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классах (IV класс) 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление 

слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами - обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), выбор 

одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова – по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; чтение 

текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; 

- элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием 
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некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. Речевая практика Минимальный 

уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

- ответы на вопросы; понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на 

вопросы учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб 

и желаний; 

- выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя  

соответствующие этикетные слова и выражения; участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинносимволический план. 

Математика 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; 

- откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). Знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
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- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; 

- нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов 

четырехугольников; 

- вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); 

- различение двух видов деления на уровне практических действий; 

- знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

- правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

- умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году - знание 

количества суток в месяцах; определение времени по часам тремя способами с точностью 

до 1 мин; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач 

в два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

- нахождение точки пересечения; знание названий элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 
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- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека Минимальный 

уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; 

- адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

- знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач; 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; - адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; - выполнение доступных 

природоохранительных действий; готовность к использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Искусство Основные навыки восприятия искусства. Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, художественная 

литература театр, кино, фотография и другие). Представление об искусстве как способе 

познания мира, жизни и особенностях труда художника. Эстетическая отзывчивость, 

умения и навыки выражать свое эмоциональное отношение к произведениям искусства 
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(способность сопереживать с содержанием художественных произведений). Развитие 

эмоционального отношения к художественному образу (радость, восхищение, удовольствие 

или противоположные им чувства). Умение проявлять осознанно и адекватно 

эмоциональные реакции при восприятии произведений искусства. Знания о выразительных 

средствах и специфики художественного языка. Овладение практическими основами 

художественной деятельности. Формирование простейших эстетических ориентиров 

(красиво - не красиво) в практической жизни ребенка, их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. Понимание красоты в искусстве, в окружающей 

действительности и возникновение эмоциональной реакции "красиво" или "некрасиво", 

"нравится" или "не нравится. Использование простейших эстетических ориентиров 

(эталонов) в быту, дома и в школе. Понимание значимости эстетической организации 

школьного рабочего места как готовность к внутренней дисциплине. Умение эстетически 

оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной хозяйственной и праздничной 

жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в традиционном 

обществе. Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. Освоение средств изобразительного искусства и их 

использование в повседневной жизни. Интерес к разным видам изобразительного 

искусства деятельности. Знание основных признаков видов и жанров изобразительного 

искусства. Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств 

изобразительного искусства. Знания названий и назначения материалов, инструментов и 

приспособлений, используемых на уроках изобразительного искусства. Умение 

использовать материалы, инструменты и приспособления в процессе изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). Умение использовать различные 

изобразительные техники и приемы в процессе рисования, лепки, аппликации. Способность 

к коллективной и самостоятельной изобразительной деятельности. Получение 

удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельности и ее результата. 

Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации результата своей 

работы. Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. Знание произведений 

великих мастеров отечественного и зарубежного искусства.Накопление опыта в посещении 

музеев, выставок, театров, концертов т.п. Накопление образных представлений и 

впечатлений, развитие жизненного опыта, наблюдательности, представлений о 

практическом значении художественной деятельности в жизни людей. Умение отображать 

окружающую действительность, свое отношение к ней доступными художественными 

средствами. Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для выполнения 

творческих работ. Освоение элементарных форм художественного ремесла. Интерес к 

доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, керамика, печать, 

художественное ткачество, художественная обработка твердых материалов и другие). 

Знания о том или ином художественном ремесле: традициях, материалах и способах их 

обработки, своеобразии изделий. Понимание художественной и утилитарной функции 

изделий декоративно- 

прикладного искусства. Умение использовать соответствующие инструменты при 

обработке разнообразных материалов (ткани, древесины, металла, глины и т.д.), соблюдать 

элементарные правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования в процессе 

изготовления изделий. Умение соблюдать технологию изготовления изделий. Умение создавать 

творческие работы, опираясь на собственные впечатления Формирование интереса и желания к 
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организации и участию в праздниках в школе и за ее пределами. Интерес к праздникам, 

традициям. Понимать значение праздника дома и в школе Понимание того, что праздники 

бывают разными. Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и 

внешкольных мероприятиях. Получение положительных впечатлений от взаимодействия в 

процессе совместной творческой деятельности. Коррекция отклонений в умственном развитии 

средствами изобразительного искусства и художественного ремесла. Приобщение к 

художественной культуре, к активной деятельности в мире искусства, помогающей адаптации в 

социальной среде. Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки одного предмета с 

признаками другого предмета; рассматривать и проводить анализ произведений 

изобразительного искусства (вид, жанр, форма, содержание). Умение самостоятельно 

планировать ход работы; рационально организовывать свою деятельность в художественной 

деятельности; самостоятельно выполнять художественную работу. Умение осуществлять 

контроль в ходе работы; исправлять свой рисунок (изделие); сравнивать свой рисунок (изделие) 

с изображаемым предметом; самостоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; 

подробный анализ своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в 

работе достоинства и недостатки. Аккуратное, и по возможности точное выполнение 

практических действий при выполнении технико-технологических приемов рисования 

(обработки поделочного материала). 

Технология: 

Социально-бытовой труд: 

Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях. Представления об устройстве 

домашней жизни о назначении бытового труда. Адекватность бытового поведения с точки 

зрения опасности (безопасности) и для себя, и для окружающих. Комплекс умений 

направленных на преобразование условий быта и своего места в социуме. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное участие. 

Ручной труд: Позитивное отношение к разным видам ручного труда. Представления о 

свойствах материалов, используемых на занятиях ручным трудом. Умения использовать 

простейшие инструменты. Целенаправленность практических действий и деятельности. 

Способность к пооперационному выполнению задания. Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания. Начальная 

трудовая подготовка. Психологическая готовность к трудовой деятельности. Определенность 

направления трудовой подготовки. Знание правил техники безопасности и следование им. 

Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении изделия. Владение 

технологическими операциями. Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни. 

Профессиональная подготовка. Психологическая готовность к профессиональной деятельности. 

Устойчивость профессиональных интересов. Знание правил техники безопасности и следование 

им. Наличие комплекса умений на уровне квалификационных требований к определенной 

профессии. Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности. Умение 

решать актуальные профессиональные задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) (АФК): 

Овладение основными представлениями о собственном теле. Знание основных частей тела. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека. Выполнение доступных 

упражнений, направленных на укрепление костно-мышечной системы (упражнения на развитие 

правильной осанки, дыхательные упражнения, упражнения для расслабления мышц, 
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общеразвивающие и корригирующие упражнения и т.д.). Овладение в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями организма основными двигательными качествами: сила, 

ловкость, быстрота, вестибулярная устойчивость. Овладение представлениями о возможностях и 

ограничениях физических функций. Представление о влиянии адаптивной физической культуры 

на организм: значение ходьбы, спортивных игр, гимнастических упражнений и т.д. для 

укрепления здоровья человека. Представление о двигательном, ортопедическом режиме и 

соблюдение основных правил. Владение навыками самоконтроля при выполнении физических 

упражнений. Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. Осознание связи между 

физическими нагрузками и телесным самочувствием (усталость и появление болевых мышечных 

ощущений после физических нагрузок). Осознание значения подготовительных упражнений 

(разминки) для формирования положительного настроя к занятиям по физической культуре и 

сглаживания негативных самоощущений. Овладение умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение гигиеническими навыками при 

выполнении физических упражнений. Соблюдение режима питания и сна. Осознание значение 

здорового образа жизни как одного из условий поддержания физической и творческой 

активности человека Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе. Овладение музыкально- ритмической 

деятельностью в процессе выполнения доступных упражнений с предметами; танцевальных и 

ритмико-гимнастических упражнений; игр под музыку. Организация и участие в подвижных 

играх, доступным ученикам. Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка). 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и радоваться любому 

продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных физических качеств. Контроль 

самочувствия во время выполнения физических упражнений (рассказ о самоощущениях, 

измерение частоты сердечных сокращений). Отслеживание продвижения в росте физической 

нагрузки и в развитии основных физических качеств. Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и возможности. Способность взаимодействовать и устанавливать 

межличностные контакты во время проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и других 

мероприятий. Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и после 

выполнения физических упражнений. Понимание инструкций для участия в играх и по 

выполнению физических упражнений. Знание правил организации игр под музыку, спортивных 

и подвижных игр. Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно- 

спортивной деятельности легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки), гимнастика, подвижные и 

спортивные игры и другие. Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной 

деятельности. Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. Получение удовлетворения от 

занятий адаптивной физической культурой. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с 

НОДА. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется 
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ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА        

программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты реализации 

этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы

 коррекционной работы по направлению «Медицинская коррекция и 

реабилитация »: 

 
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и 

др.). 

 
окружающей среде. 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. Итоговая оценка качества освоения 

обучающимися АООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы 
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 1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

                           РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся 

с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися АООП 

НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся НОДА и с легкой умственной 

отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью. 

 Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учебных 

действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на основании 

применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной группы является 

ППк образовательной организации. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 
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и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов и формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего

 образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую в школе и семейном воспитании и образовании. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
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России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений. Предметом оценки является не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательной организации. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущего оценивания возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения педагога- психолога школы за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно- психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется педагогом-психологом школы по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
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профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Внутришкольный мониторинг организован в следующих формах: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности (результат оформляется в форме карты наблюдений в конце учебного года); 

- анкетирования; 

- анализа портфолио учащихся; 

- использование методик: 

1. Изучение самооценки «Лесенка» (1- 4 класс); 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс); 

3.Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4 класс); 

4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс); 

5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс); 

6. Изучение школьной мотивации Г.М.Лускановой. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией  

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ «Луговская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает: 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

решение задач формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

базовых учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с НОДА по 

итогам начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса 

обучения. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовать коррекционно-развивающий потенциал образования умственно отсталых школьников 

с НОДА. 

Базовые учебные действия (далее - БУД) ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью и НОДА. БУД не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью и 

НОДА в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и НОДА, которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач определяются: 

 функции и состав базовых учебных действий, с учетом психофизических особенностей и 

своеобразия учебной деятельности обучающихся; 

 связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование 

у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обучения школьника. 

Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 



 

 
23 

реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

формирование готовности обучающегося с НОДА с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с НОДАс умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

— составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 

класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
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Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных 

на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Предметна 
я область. 

Предметы 

Личностные 

учебные действия 

Коммуникатив 
ные учебные 

действия 

Регулятивные 

учебные действия 

Познавательные 
учебные 

действия 

Язык и 

речевая 

практика 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

обучением, 

занятиями, как 

члена семьи; 

- способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей; 

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней 

-вступать 

вконтакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель- 

ученик) 

-использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи 

я 

учителем; 

- 

договариватьс 

я и изменять 

свое 

поведение с 

учетом 

поведения 

других 

участников 

спорной 

ситуации 

-пользоваться 

учебной мебелью; 

-адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.); 

-работать с 

учебными 

принадлежностя 

ми и 

организовывать 

рабочее место; - 

принимать цели 

и произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

-выделять 

существенные 

общие и 

отличительны е 

свойства 

предметов; 

-устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов; 

-делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицир 

овать на 

наглядном 

материале; 

-пользоваться 

знаками, 

символами; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; 
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 и эстетическому ее 

восприятию; 

-целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частях; 

- 

самостоятельност 

ь в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей; 

-понимание 

личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

этических нормах 

и правилах 

поведения в 

современном 

обществе; 

- готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению 

в природе и 

обществе 

 в общем темпе; 

-активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

и оценивать 

свои действия; 

-соотносить 

своидействияс 

заданными 

образцами; 

-принимать 

оценку 

- работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывани 

е, элементарно 

е 

схематическое 

изображение, 

таблицу 

Математик 

а 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

обучением, 

занятиями, как 

члена семьи; 

-самостоятельность 

в выполнении 

учебных заданий, 

поручений. 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель 

ученик); 

- 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи 

я 

с учителем. 

-обращаться 

за помощью 

и 

принимать 

помощь; 
- слушать и 

-активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

одноклассников; 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, - 

принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

-выделять 

существенные , 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов. 

-устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов; 

-делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицирова 

ть на наглядном 

материале; 

-пользоваться 

знаками, 

символами; 
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  понимать 

инструкцию 

к учебному 

заданию в 

разных 

видах 

деятельност 

и и быту 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов 

-выполнять 

арифметические 

действия; 

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу 

Естествозн 

ание 

-целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей; 

-готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе 

-вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель - 

ученик); - 

использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействи 

я 

с учителем; 

- 

доброжелатель 

но относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодейство 

вать с людьми 

- пользоваться 

учебной 

мебелью; 

- адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать 

руку, вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.). 

- работать с 

учебными 

принадлежностям 

и 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место; 

- принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в темпе 

-выделять 

существенные , 

общие и 

отличительны е 

свойства 

предметов; 

- устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов; 

- делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицирова 

ть на наглядном 

материале; 

- читать 

 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, отражающий 

индивидуальные достижения обучающихся, позволяющий делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

используется следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 
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1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой 

основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 
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 2.2.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО: личностных, предметных. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, программы формирования базовых 

учебных действий. 

Примерные программы по учебному предмету, авторские программы служат 

ориентиром для педагогов - авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

8)поурочное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

Русский язык  

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3 ФГОС 

НОО); 

 Индивидуального учебного плана МКОУ «Луговская СОШ» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;   

 В соответствии с приказом «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий» для обучающейся на дому. 

 Рабочая программа учебного предмета Русский язык разработана и реализуется на 

основе: 

     - Русский язык.3 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы /Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова- 2 издание в 2 

частях – М.: Просвещение, 2019. 

 

       Цель курса обучения русскому языку в 3 классе - формирование и 

совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого 

общения. 

Задачи: 

- Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

- Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

- Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

- Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции 
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мышления, их умственному и речевому развитию. 

- Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и 

речи. 

 

Программный материал построен с учётом особенностей познавательной деятельности 

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала, 

специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной или групповой коррекции.  

Концентрическое расположение материала, создаёт условия для постепенного наращивания 

сведений по теме для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений.      

Программа второго класса включает в себя фонетику («Звуки и буквы»), лексику («Слово»), 

синтаксис («Предложение»), раздел монологической речи («Связная письменная речь») и 

чистописание. 

 Упражнения по чистописанию проводятся ежедневно (по 5 – 8 мин); содержание занятий 

связывается с материалом урока. В процессе обучения проводится комплексная и 

дифференцированная работа над устранением недостатков всех сторон речи у учащихся с ОВЗ, 

имеющих различный характер речевых нарушений. Не случайно в программу курса «Русский 

язык» входит специальный раздел «Звуки и буквы», который предусматривает проведение 

упражнений на звуковой анализ и синтез, на дифференциации оппозиционных фонем (с – ш, с – з, 

р – л, ч – ц и др.), на соотнесение звуков и их графических изображений, а также на ознакомление 

с некоторыми фонетическими понятиями. Фонетико-фонематические нарушения у учащихся с 

преобладанием нарушений познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Поэтому во втором классе 

звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма.  

Второй раздел программы «Слово» включает подготовительные грамматические 

упражнения. К ним относятся знакомство со словами, обозначающими названия предметов, и со 

словами, обозначающими названия действий. Во втором классе главным является требование 

различать данные категории слов по вопросам: кто?, что?, что делает?, что делают? Основными 

упражнениями при изучении этой темы являются словарно-логические (группировка предметов, 

действий).  

В связи с изучением слов – предметов, даётся первое орфографическое правило, которое  

своей основе имеет определённое понятие (имя собственное): во втором классе под эту категорию 

подводятся имена, фамилии людей, клички животных.  

Следующий раздел программы «Предложение» предполагает формирование умения 

выделять предложения из речи, из текста, а также практическое знакомство с построением 

простого предложения. Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале.  Упражнения в составлении предложений на тему, по рисунку, по опорным словам, 

распространение предложения по вопросам, по смыслу, восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении должны помочь учащимся осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде. Работа над предложением проводится в течение всего учебного года.   

Во втором классе учитель начинает формирование у школьников навыков связной устной и 

письменной речи, т. к. возможности умственно отсталых учащихся излагать свои мысли 

правильно, полно и последовательно весьма ограничены. Учащиеся продолжают 

совершенствовать графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых 

школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием моторики мелких мышц руки и 

малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при списывании 

орфографических ошибок. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
      В соответствии с адаптированной индивидуальной образовательной программой МКОУ 

«Луговская СОШ», рабочая программа по Русскому языку в 3  классе скорректирована и 

рассчитана на 136 часов в год, 4 ч. в неделю (34 учебные недели). 

 

Личностные результаты освоения предмета 
- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 
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- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных 

обозначениях); 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в учебных пособиях, 

учебных материалах (в том числе в электронном приложении к Букварю); 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты освоения предмета 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки); 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (20-30 слов); 

-  дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

Содержание учебного предмета 

 Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на 

раздел 

1 Повторение  

Предложение. Выделение предложения из текста. Предложение и его схема. 

Предложения- вопросы и предложения- ответы. Завершение начатого 

предложения. Различение набора слов и предложения. Порядок слов в 

предложении. Предложение. Закрепление знаний. 

 

11 
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2 Звуки и буквы  

Знакомство с алфавитом. Звуки гласные и согласные. 

Ударение в словах. Гласные ударные и безударные. Выделение ударной 

гласной в слове. Деление слов на слоги. Гласные буквы Е, Ё, Ю,Я в начале 

слова или слога. Перенос части слова при письме. 

Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. Различие твёрдых и 

мягких согласных перед гласными. Обозначение мягкости согласных при 

письме буквами И, Е, Ё, Ю,Я. Буква Ь на конце слова. Буква Ь в середине 

слова. Различение твёрдых и мягких согласных. 

Гласные после шипящих согласных Ш, Ж,Ч, Щ. 

Написание жи- ши в словах. Написание ча- ща в словах. Написание чу- щу в 

словах. Написание жи- ши, ча-ща, чу- щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. 

Составление пар звонких и глухих согласных. Различение Б-П. Различение 

В-Ф. Различение Д-Т. Различение Г-К. Различение Ж-Ш. Различение З-С. 

Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка 

написания звонких и глухих согласных на конце слова. Правила 

правописания в словах. Закрепление знаний. 

45 

3 Слово  

Названия предметов. 

Различение названий предметов по вопросам кто? что? Обобщающее название для 

группы однородных предметов. Выделение названий предмета из предложения. 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках животных. 

Названия действий. 

Различение названий действий по вопросам: что делает?, что делают?.  Различение 

названий действий по вопросам : что делал? ,что делала? ,что сделал? ,что 

сделала?. Различение названий действий по вопросам :что делал? ,что делала?, что 

делали? ,что сделал? ,что сделала? ,что сделали?.  Различение названий действий 

по вопросам: что сделает? ,что сделают?. Постановка к названиям действий. 

Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам. 

Названия признаков. 

Определение признака предмета по вопросам: какой?, какая?, какое?, какие?. 

Различение предметов по их признакам. Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. Выделение  признаков предмета из предложения. Названия 

предметов, действий и признаков. 

Предлоги. 

Предлоги в, на, с, из, у. Предлоги к, по со словами. Предлог от со словами. 

Предлоги над, под со словами. Предлог о со словами. Предлоги к, по, от, над, под, 

о  со словами. 

50 

4 Предложение. 

Выделение предложения из текста. Предложение законченное и 

незаконченное. Распространение предложений. Слова в предложении. 

Порядок слов в предложении. Составление предложений. 

18 

5 Повторение. 

Слово. Правила правописания в слове. Названия предметов и признаков. 

Название действий. Предложение. 

12 
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Речевая практика 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана на основе: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3 ФГОС 

НОО); 

 Индивидуального учебного плана МКОУ «Луговская СОШ» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;   

 В соответствии с приказом «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование 

на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» для обучающейся на дому. 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение 

знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в 

современном обществе. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные 

средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи обучения в 3 классе: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

-корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

-формировать выразительную сторону речи; 

-учить строить устные связные высказывания; 

-воспитывать культуру речевого общения. 

Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых 

формируются коммуникативные умения школьников. 

Содержание программы включает четыре раздела, параллельно реализуемые в каждом классе: 

аудирование и понимание речи; дикция и выразительность речи; общение и его значение в жизни; 

организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; примерные темы речевых 

ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика» 
 

Аудирование. Его содержание нацелено на развитие у детей у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь. В содержание работы по развитию навыков аудирования 

включены также упражнения на слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это 

важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь 

только на её вербальный компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные 

упражнения помогут детям лучше понимать речь дикторов. Материал, включённый в подраздел 

«Аудирование», реализуется на каждом уроке устной речи в виде самостоятельных тренировочных 

упражнений или сопровождает задания других подразделов, например: выбор названной учителем 

картинки из двух данных (мишка — миска); выбор картинки по её описанию; выполнение 
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практических заданий по словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого 

учителем, рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д. 

Дикция и выразительность речь. Ориентирует учителя на отработку у школьников 

четкости произношения, его эмоциональной выразительности. В процессе обучения дети учатся 

отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом 

различении интонационных средств выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использо-

вании мимики и жестов в процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с 

вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание 

собеседника к процессу коммуникации 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание раздела входит перечень 

лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом 

детей, их играми, взаимоотношениями с окружающими. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи 

(микротемы) как части целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 

высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-

символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам 

и т. д. 

Культура общения. Его содержание нацеливает на проведение специальной работы по обогащению 

речи учащихся словами, оборотами, служащими для выражения благодарности, просьбы, 

приветствия. 

 

Описание места учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курс речевой практики в 3 классе рассчитан на 34 

ч. (1ч. в неделю - 34 учебных недель). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» в 3 

классе 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

 уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 

страны; 

 расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент 

и др.) — собственных и окружающих людей; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения); 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» в конце 3 класса 

Учащиеся должны уметь: 

1. Выполнять задания словесной инструкции, 

2. Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать вопросительную 

интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 

воспитателей, 

7. Называть свою улицу, 
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8. Участвовать в ролевых играх, 

9. Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный 

материал. 

 

Основное содержание учебного предмета «Речевая практика» в 3 классе 
На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 

подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется. 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, различных по 

количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—гости, тонет—стонет; Я 

видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике скворца и скворушку.Игра 

в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в 

ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, которая 

капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, а там 

клякса от краски). 

Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук [с], потом 

[з] на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. 

Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и ритма); «— Что ты, ёж, 

такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, лисы и медведи!» 

(смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных 

ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном голоса 

(радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных диалогах. 

Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. Соотнесение с 

подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной 

интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег идёт. — Ура, снег идёт! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. Правильно ли 

мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с опорой на 

иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чём-нибудь, 

поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал и заранее 

подготовленные ситуации по определению правил: 

— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто ничего 

не поймёт; 

— говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо 

делать это вежливо и не обижать его; 

— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», «Извините», «Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на улицах 

города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу с передачей 

информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 
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Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 1 и 

2 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…», «Меня 

зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости 

от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 

Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные 

разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с 

помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До 

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», 

«Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их 

развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», 

«Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», «Как 

красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. 

Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью 

мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно 

мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо,…(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная 
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реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование 

форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 

Культура общения. 

Выражение просьбы. 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в 

соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

 

Математика 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3 ФГОС НОО); 

 Индивидуального учебного плана МКОУ «Луговская СОШ» для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;   

 В соответствии с приказом «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование 

на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» для обучающейся на дому. 

       

Рабочая программа учебного предмета Математика разработана и реализуется на основе: 

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов, 

Сб.1. под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014г. 

- Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. – В 2 ч. – Ч. 1.  

- Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. – В 2 ч. – Ч. 2.  

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы – В 2 ч.- Ч. 

1,2 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формировать доступные умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 корректировать и развивать познавательную деятельности и личностные качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

 формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с адаптированной индивидуальной образовательной программой МКОУ «Луговская 

СОШ», рабочая программа по Математике в 3 классе скорректирована и рассчитана на 136 часов в 

год, 4 ч. в неделю (34 учебные недели).   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   

     Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в 

основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

     Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию 

и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети получат возможность научиться не только решать поставленные задачи, но и 

объяснять на языке математики выполненные действия и их результаты. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

      Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: Нумерация, 

Единицы измерения и их соотношения, Арифметические действия, Арифметические задачи,  

Геометрический материал. Такое построение программы позволяет создавать различные модели 

курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения 
 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке с помощью учителя; понимать смысл 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части); 

- знать названия компонентов сложения, вычитания; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помощью учителя; 

- знать названия элементов четырехугольников; 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100 с помощью учителя; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного с помощью     

  учителя; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения с помощью 

учителя; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для установления 
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порядка месяцев в    

  году, количества суток в месяцах, месяцев в году с помощью учителя; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические  задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1 -100 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способы 

чтения и записи каждого вида деления; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания; 

- знать таблицы умножения чисел в пределах 20; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать названия элементов четырехугольников; 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 

100; 

- откладывать, используя 12 счетный материал, любые числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин.; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток месяцах, 

месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат), треугольник. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение 

1. Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20.  

2. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода и с переходом через разряд. Четные - 

нечетные, однозначные - двузначные числа. 

3. Решение простых задач на нахождение суммы и разности.  

4. Единицы времени: час, сутки. Единицы длины: 1 см, 1 дм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг.  

5. Измерение и построение отрезка заданной длины. Углы и их виды. Построение по опорным точкам 

квадрата, прямоугольника, треугольника с помощью линейки.  

Умножение и деление чисел 

1. Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. Таблица умножений 

чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20).  

2. Деление. Знак деления. Название компонентов деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 

20). 

3. Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Деление на равные части и по содержанию. 

Сотня 

1. Нумерация чисел в пределах 100.  
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2. Круглые десятки. Сложение и вычитание круглых десятков. 

3. Получение и разложение двузначных чисел на десятки и единицы.  

4. Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, 

единиц.  

5. Числа четные и не четные.  

6. Сложение и вычитание чисел в пределах ста без перехода через разряд. Действия I и II ступени.  

7. Скобки. Простые, составные арифметические задачи. 

8. Составление задач в 2 действия: сложение и вычитание, умножение и деление.  

Меры длины, времени, массы, стоимости. 

1. Числа, полученные при измерении.  

2. Меры времени: минута, месяц, год. Календарь.  

3. Порядок месяцев в году, определение времени по часам с точностью до 5 минут.  

4. Мера стоимости: 1 руб. Мера веса: 1 центнер. Мера длины: 1 метр. 

Геометрический материал (в течение года) 

1. Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля.  

2. Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, построение по опорным точкам). 

3. Построение отрезка заданной длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения линий.  

Повторение 

1. Нумерация чисел в пределах 100. 

2. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

3. Решение простых задач. Решение задач в два действия.  

4. Порядок действий при решении примеров.  

5. Таблица умножения.  

6. Геометрический материал.  

 

Чтение 

Пояснительная записка 

Чтение является одним из важнейших учебных предметов, составляющих предметную область 

«Язык и речевая практика». Его направленность на социализацию личности умственно отсталого 

ребенка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения – все это еще  

раз подчеркивает значимость обучения чтению обучающихся с нарушением интеллекта. 

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и 

тяжелой степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих недоразвитие речи, осложненное 

дизартрическими нарушения и моторной алалией.  

Рабочая программа учебного предмета  Чтение разработана и реализуется на основе: 

1.  Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 

класс/ Под редакцией В.В. Воронковой– Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г. 

2. Учебник 3 класса .В 2 ч. С. Ю. Ильина, А.А.Богданова.  М.: Просвещение, 2013.  

Цели образовательно-коррекционной работы 
Цель: 

Уроки  чтения  направлены на социализацию личности умственно отсталого ребёнка на коррекцию 

и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения 

Задачи: 

• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

• формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с 

правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 

послогового чтения к чтению целым словом 

формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст  вслух, 

шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать   героям  произведения,    давать оценку их поступкам во время анализа; 

• развитие  у них  умения  общаться  на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, делиться 
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впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

обсуждать предполагаемый ответ; 

Основная цель обучения чтению детей с НОДА с умственной отсталостью неразрывно связана с 

целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных 

интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о 

мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым 

умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 

классе обучающиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В 

дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. Одновременно с овладением чтением вслух 

школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя 

начинается с 3 класса. 

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 

систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с перехода 

на чтение целыми словами. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с адаптированной индивидуальной образовательной программой МКОУ «Луговская 

СОШ», рабочая программа по Чтению в 3 классе скорректирована и рассчитана на 136 час в год, (4 

ч. в неделю 34 учебные недели). 

Содержание учебного материала 

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, 

друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, 

жизни животных, занятиях людей. Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-

этические темы, на темы мира и дружбы 

 Раздел, темы учебного курса Количество 

часов на раздел 

1 Здравствуй, школа! 

Стихотворение. М. Садовский «Сентябрь».По В. Воскобойникову «Веселая 

улица». В. Берестов «Первое сентября». По В. Драгунскому «Завтра в школу». 

По Э. Шиму «Пятерки». Смешинка. В. Берестов «Котенок хочет в школу». В. 

Бирюков «Кто лучшим будет». 

По В. Хомченко «Обида». А. Аксенова «Наша учительница». 

9 

2 Осень наступила. 
О. Высотская «Осень». По Ю. Ковалю «Последний лист». А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе». «В. 

Степанов Воробей». По А. Баркову «Лето на вере вочке». Е. Благинина 

«Улетают, улетели…». Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и синица». Г. 

Ладонщиков «В октябре». По Н. Сладкову «Страшный невидимка». А. Плещеев 

«Осень наступила». По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре» 

Н. Майданик «Доскажи словечко» (Осенние загадки). 

12 

3 Учимся трудиться. Ю. Тувим «Все для всех». По Д. Габе «Работа». В. Орлов 

«Мои помощники». По А.  Потаповой «Бабушка и внучка». Б. Заходер 

«Повара». По М. Дружининой «Сюрприз». По В. Хомченко «Пуговица». Г. 

Ладонщиков «Портниха». В.Осеева «Пуговица». По В. Голявкину «Как я 

помогал маме мыть пол». По С. Баруздину «Как Алешке учиться надоело». Дж. 

11 
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Родари «Чем пахнут ремесла». 

4 Ребятам о зверятах. 

По Е. Чарушину «Лисята». По Н. Сладкову «Лисица и еж»  

Е. Тараховская «Заяц». По М. Пришвину «Еж». По А. Баркову «Материнская 

забота». По Г. Снегиреву «Белек». В. Приходько «Пин и Гвин». По Б. Житкову 

«Галка». По В. Гаранжину «Куриный воспитанник». По М. Тарловскому 

«Добрый волк». По Н. Носову «Живая шляпа». По Н. Павловой «Котята». В. 

Берестов «Кошкин щенок». 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». 

 

16 

5 Чудесный мир сказок.  

Русская народная сказка «Лиса и журавль».Русская народная сказка«Храбрый 

баран».Русская народная сказка«Лиса и тетерев».Украинская народная 

сказка«Овечка и волк». 

Башкирская народная сказка «Медведь и пчелы».  

Таджикская народная сказка«Тигр и лиса».Французская народная сказка«Лиса 

и куропатка».Абхазская народная сказка«Куцый хвост». Удмуртская народная 

сказка «Глупый котенок». 

12 

6 Зимушка – зима. Русская народная песня «Ой ты, зимушка-зима!». По В. 

Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз» . М. Садовский «Декабрь». По Л. 

Воронковой «Как елку наряжали». С. Попов «В новогоднюю ночь». По А. 

Усачеву «Как Дед Мороз сделал себе помощников». По А. Потаповой «Такой 

вот герой». С. Есенин «Зима». С. Суворова «Подарок». По В. Голявкину «У 

Ники новые лыжи». В. Шевчук «С прогулки». По М. Быковой «Неудачная 

находка». И. Суриков «Детство». По Е. Чарушину «Что за зверь?». По Э. Шиму 

«Не стучать – все спят». В Степанов «Зайка». По Н. Сладкову «Еловая каша». З. 

Александрова «Снежок». По Е. Баруздину «Коллективная печка». 

22 

7 Так нельзя, а так можно. 

По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица». По В. Хомченко «Птица-синица». Г. 

Ладонщиков «Дельный совет». 

По Л. Толстому «Косточка». По С. Георгиеву «Праздничный стол». В. 

Берестов «За игрой». С. Баруздин «Бревно». 

А. Седугин «Как Артемка котенка спас». По В. Осеевой «Подвиг».По В. 

Бирюкову «Лесные доктора». 

12 

8 Весна в окно стучится. 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится». По В. Бирюкову «Весенняя песня». 

Украинская народная песня «Веснянка». По Э. Шиму «Сосулька». Русская 

народная песня «Выгляни, солнышко». С. Вербова «Мамин портрет». П. 

Синявский «Разноцветный подарок». А. Седугин «Тихо-тихо». Р. Сеф «Лицом к 

весне». С. Вербова «Ледоход». По Р. Фархади «Сон медвежонка». Г. 

Ладонщиков «Медведь проснулся». По В. Бианки «Заяц на дереве». С. 

Погореловский «Наши гости». По Г. Скребицкому «Скворушка». И. Белоусов 

«Весенняя гостья». По К. Ушинскому «Пчелки на разведках». По А. Баркову 

«Тюльпаны». 

18 

9 Веселые истории. 
Р. Фархади «Перепутаница».По Г. Остеру «Эхо».В. Шибаев «Кто кем 

становится».А. Усачев «Волшебный барабан». 

М. Пляцковский «Шишки». По Ю. Степанову «Портрет». 

М. Бородицкая «Булочная песенка». 

7 

 Родина любимая. 8 
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Планируемые результаты 

Техника чтения 

Достаточный уровень: 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. 

Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов.         

Понимание прочитанного 

Достаточный уровень: 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение 

слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и 

выражений с иллюстрацией. Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. Деление текста на части с 

помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям. Составление 

картинного плана, рисование словесных картин 

Развитие речи         

Достаточный уровень: 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. Чтение диалогов. 

Драматизация. Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в учебнике по 

чтению. Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом 

Внеклассное чтение         

Достаточный уровень: 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и пояснение 

иллюстраций 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

читать по слогам короткие тексты; 

слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Учащиеся должны знать наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед 

классом. 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны уметь: 

осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; читать по слогам трудные по смыслу и по слоговой структуре слова; читать 

по слогам; отвечать на вопросы по прочитанному; высказывать свое отношение к поступку героя, 

событию; пересказывать содержание прочитанного; разговаривать на темы, близкие интересам 

учащихся. 

Учащиеся должны знать наизусть 5—8 стихотворений 

 

Мир природы и человека 

Пояснительная записка 

Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине». По К. Ушинскому «Наше Отечество». 

По Т. Кудрявцевой «Флаг России». 

М. Ильин «Главный город страны».В. Степанов «Песня». 

А. Усачев «День Победы». По С. Баруздину «Страшный клад». По С. 

Алексееву «Тульские пряники». 

 Здравствуй, лето! 

А. Усачев «Что такое лето?». По Л. Воронковой «Что сказала бы мама?». М. 

Дружинина «Земляника».По В. Хомченко «Куда исчез гриб?».По В. Бианки 

«Еж-спаситель». Р. Фархади «Жарко».По Э. Шиму «Верное время». 

9 
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Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» разработана на основе: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3 ФГОС НОО); 

 Индивидуального учебного плана МКОУ «Луговская СОШ» для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;   

 В соответствии с приказом «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование 

на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» для обучающейся на дому. 

 

Рабочая программа учебного предмета Мир природы и человека разработана и реализуется на 

основе: 

1.Матвеева Н.Б.,Ярочкина. И.А, ПоповаМ.А, Куртова Т.О. Мир природы и человека. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП. В 2 ч.– М.: Просвещение, 

2019. 

2. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека.  

Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  

основные общеобразовательные программы  – М.: Просвещение, 2016. 

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011, (программа  

«Живой мир», автор Н.Б. Матвеева).  

 

Цели образовательно-коррекционной работы 

      Основная цель предмета – формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся знаний об основных элементах живой и неживой природы. 

2.Расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособления 

живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и простейших опытных действий. 

3.Развитие процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения на основе наблюдений за 

природными явлениями. 

4.Расширение кругозора и развитие у обучающихся умения последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной форме. 

5.Формирование у обучающихся первоначальных сведений о природоохранной деятельности 

человека и воспитание у них бережного отношения  к природе. 

Предмет имеет коррекционную направленность.  

 

     Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Сенсомоторное развитие:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений; 
2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительной памяти и внимания;  

 развитие слухового внимания и памяти. 

3.Развитие основных мыслительных операций и речи:  

 умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

 обогащение словаря 

 умение планировать деятельность;  
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 умение систематизировать естествоведческий материал, давать простейшие объяснения; 

 умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления;  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с учетом 

преемственности тематического планирования навесь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Курс «Окружающий мир» не строится по принципу планирования на определенный период, в нем 

представлены тематические блоки, последовательность и время изучения которых может 

варьироваться учителем самостоятельно, с опорой на учебный план конкретного образовательного 

учреждения. На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные  

материалы. Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их основе 

описаний объектов природы или природных явлений, а также разнообразной природоохранной 

деятельности обучающихся под руководством учителя. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве  его  природной  и  социальной 

частей; 

сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений   об этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 
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адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

читать; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Описание места учебного предмета  «Мир природы и человека» в учебном плане 

 

В соответствии с адаптированной индивидуальной образовательной программой МКОУ «Луговская 

СОШ», рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» в 3 классе скорректирована и 

рассчитана на 68 часов в год, 2 ч. в неделю (34 учебные недели). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, 

количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — 

тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация, орешник. 

Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелётные: клёст, снегирь, 

соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 
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Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). Внешний 

вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детёныши. 

Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за домашними 

животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Рисование 
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Рисование» разработана на основе: 

• Федерального образовательного государственного стандарта начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3 ФГОС 

НОО); 

• Индивидуального учебного плана МКОУ «Луговская СОШ» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;   

• В соответствии с приказом  «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование 

на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» для обучающейся на дому. 

      

Рабочая программа учебного предмета Рисование разработана и реализуется на основе: 
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• Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.VIII вида.1-4 классы\ 
под ред. В.В.Воронковой \Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2010 

• Учебник: «Изобразительное искусство» 3класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват . программы /М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 
•     Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / [М. Ю. 

Рау, М. А. Овчинникова, М. А. Зыкова, Т. А. Соловьева]. – М.: Просвещение, 2020. – 200 с.   
 

 Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями 

средней и тяжелой степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих недоразвитие речи, 

осложненное изартрическими нарушения и моторной алалией. У детей с умственной отсталостью 

нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает 

недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления 

и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития 

личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью.  

Отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.   

 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Цель начального этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки обучения изобразительному 

искусству в 3 классе направлены на: 

– всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве;  

– формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений 

и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;  

– развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

- коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

- развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

- коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных 

технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и 

воображения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок с 

НОДА с умственной отсталостью развивается многосторонне: формируются его познавательная, 

речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  

Учебный предмет «Рисование» вместе с предметом «Музыка» составляют предметную область 

«Искусство». 

Основные задачи изучения предмета: 
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 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека. 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора. 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  

содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование; 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

‒ выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на изобразительной 

плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; 

выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Описание места учебного предмета 

Согласно учебному плану образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью на изучение 

предмета «Рисование» в 3 классе отведено по 2 час в неделю, что составляет 68 часов за учебный 

год. 

 

Описание ценностных ориентиров 

      Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

        В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

      Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

      Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 
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материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

       Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

      Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются 

с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

       Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 

развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 адекватные представления о собственных возможностях;  

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

изобразительной и творческой предметно-практической деятельности; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают следующих 

результатов: 

 первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека; 
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 интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребность в 

художественном творчестве; 

 практические умения и навыки в восприятии произведений искусства; 

 элементарные практические умения и навыки изобразительной деятельности; 

 понятия и представления по изучаемым темам, овладение тематической и терминологической 

лексикой, используемой при изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и 

народного творчества. 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

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

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

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

(вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии 

с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы в 3 классе представлено в четырех разделах, отражающих направления 

освоения курса: «Декоративное рисование», «Рисование с натуры»; «Рисование на темы», «Беседы 

об изобразительном искусстве». 

Обучающимися 3 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного восприятия, 

мелкой моторики рук и накопление практических умений происходит в процессе освоения учебного 

материала по ниже указанным разделам программы.  

Подготовительные занятия 

Их главная задача – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, 

осязать). На этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы с материалами и 

инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить 

интерес к изобразительной деятельности. 

1. подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного 

внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их 

положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание 

уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо 

добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направления движений, прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого необходимо 

иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом 
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цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной 

величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с образцами несложных 

рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями 

учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. 

После определённой подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно 

переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо 

знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами. 

 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять 

красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники 

получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, 

учебных таблиц и репродукций помогают формированию эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны предшествовать урокам рисования с натуры, т. к. 

они формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

Рисование с натуры 

Рисование с натуры обязательно предшествует наблюдению изображаемого объекта, определение 

его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После 

всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и 

моделей. 

Основные задачи обучения рисованию с натуры в младших классах – научить детей рисовать, 

передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию 

предметов. 

Очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение имеет умение применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка. 

 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование отрывков из литературных произведений 

2. 1 – 3 классах задача тематического рисования: чтобы учащиеся смогли изобразить по 

представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. 

 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка 

литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, формирование у них замысла, 

активизации зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве – важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания 

школьников. 

1. 1 – 3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских 

книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10 – 15 минут в начале или в 

конце урока. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений важное значение имеет систематическая 

работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие зрительного восприятия. 
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Учебно-тематический план 

 

 

 
 

Музыка 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» разработана на основе: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3 ФГОС 

НОО); 

 Индивидуального учебного плана МКОУ «Луговская СОШ» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;   

 В соответствии с приказом «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий» для обучающейся на дому. 

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и 

тяжелой степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих недоразвитие речи, 

осложненное дизартрическими нарушения и моторной алалией. У детей с умственной 

отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 

выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-

логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 

недостаточной критичностью.  Отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.   

Рабочая программа учебного предмета  Музыка разработана и реализуется на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Воронковой В.В. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 2014год. 

- Учебник Музыка 3 класс: учеб. Для общеобраз. организаций, реализующих 

общеобразовательные программы / И. В. Евтушенко - М.: Просвещение, 2021. 

- Программа курса музыка для школы (1—4 классов) составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014г. 

Автор программы «Музыка и пение» И.В Евтушенко. 
 

 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью как неотъемлемой части духовной культуры личности. Основы музыкальной культуры 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью – интегративное понятие, предполагающее 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

1 Декоративное рисование 18 

2 Рисование с натуры 28 

3 Рисование на темы 20 

4 Беседы об изобразительном искусстве 2 

 ВСЕГО 68 
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овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий музыкальной 

деятельностью, доступное всем обучающихся с НОДА и умственной отсталостью с 

незначительными музыкальными способностями, не предусматривающее их целенаправленную 

подготовку к профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, положительная 

мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; адекватность 

переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в овладении музыкальной 

деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание содержания 

песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение при игре на 

простейших музыкальных инструментах). 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

-накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями); 

-приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 

формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению выступлений 

профессиональных и самодеятельных музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной 

деятельности; 

-развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально-исполнительской и музыкально-оценочной деятельности; 

-развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий музыкальной 

деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные процессы, музыкальная 

память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

-обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях (праздники, обычаи, 

обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, 

гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности; 

-формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах сочинения, 

аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а также самостоятельного 

использования доступных технических средств для реализации потребности в слушании 

музыкальных произведений в записи; 

-реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной 

дезадаптации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В 

процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной 

деятельности, как восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, 

игре на музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с НОДА и умственной 

отсталостью вырабатываются необходимые умения музыкального восприятия, музыкально-

исполнительские навыки, приобретаются первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

элементарные представления о теории музыки. Коррекционная направленность учебного предмета 

«Музыка» обеспечивается специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими 

свойствами различных видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс 

основан на принципах природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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В соответствии с адаптированной индивидуальной образовательной программой МКОУ «Луговская 

СОШ», рабочая программа по Музыке в 3 классе скорректирована и рассчитана на 34 часа в год, 1 

ч. в неделю (34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации в 

процессе учебной и коллективной хоровой и инструментальной исполнительской деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся в 

сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и коллективном 

музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

- воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и творческой 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные результаты: 

-наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

-наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; 

-элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Предметные результаты: 

-готовность спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на музыкальные произведения; 

-наличие элементарных представлений о различном характере музыки: спокойная, веселая, 

грустная; динамических особенностях музыки: громкая, тихая; хоровом и сольном пении; звучании 

различных музыкальных инструментов; 

-сформированность устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания гласных звуков 

при четкой артикуляции положения рта и губ; мягкого, напевного, легкого пения, умеренного по 

темпу, в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

-наличие умения бесшумного, глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и 

темпу песни; 

-исполнение коротких попевок на одном дыхании; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) классической и 

современной музыкальной культуры. Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от 

соответствия содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающихся с 

НОДА и умственной отсталостью. Необходимо учитывать наличие образного содержания, что 

соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с НОДА и умственной 

отсталостью близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом.     Повторение 

обучающимися с НОДА и умственной отсталостью ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, 

исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой 

музыкального языка; классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; 
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использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

      Песенный репертуар раздела составляют произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал характеризуется смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и 

явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствующие требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 

произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и 

т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 3 класс 

 (вариант: 1 ч. в неделю; 34 учебных недели – 34 ч.) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 «Музыка в жизни человека» -  9 часов 

1 Вводный урок. Повторение песен за 1- 2 класс. 1 

2 Повторение раздела «Музыкальная грамота» за 1-2 класс. 1 

3 Связь музыки с жизнью людей. 1 

4 Роль музыки в трудовой жизни людей, отдыхе. 1 

5 Роль музыки в трудовой жизни людей, отдыхе. 1 

6 Русская народная сказка «Теремок». 1 

7 Русская народная сказка «Теремок». 1 

8 Русская народная сказка «Теремок». 1 

9 Обобщающий урок по теме «Музыка в жизни человека». 1 

 «Музыка моего народа»  10 часов 

10 Интонационное своеобразие народной музыки — распевность на 

нескольких звуках одного слога. 

1 

11 Русские народные инструменты (ложки, балалайка и др.) 1 

12 Главные признаки русской музыки. 1 

13 Части песни (запев, припев, вступление, заключение). 1 

14 Части песни (запев, припев, вступление, заключение). 1 

15 Закрепление интереса к музыке различного характера, умение 

высказываться о ней. 

1 

16 Поем любимые песни. 1 

17 Музыкальная игра «Бояре» 1 

18 Урок-концерт «Песни моего народа» 1 

19 Повторение темы «Музыка моего народа». 1 

 «Элементы музыкальной речи»  8 часов 

20 Понятия темп и ритм. 1 

21 Ритмический рисунок. 1 

22 В стране мультипультия «До, ре, ми» 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

1 

23 Нотная грамота. Ноты, стан, скрипичный ключ. 1 

24 Лад. Мажор. Минор. 1 

25 Элементы музыкальной речи. Лад. А.Дворжак «Юмореска». 1 

26 Плавное и отрывистое звучание мелодии. С.Рахманинов «Итальянская 

полька». 

1 

27 Обобщение темы «Элементы музыкальной речи». 1 

 «Музыкальные коллективы»   7 часов 

28 Музыкальные инструменты и их звучание: арфа, орган, флейта. 1 
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Технология 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3 ФГОС 

НОО); 

 Индивидуального учебного плана МКОУ «Луговская СОШ» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;   

 В соответствии с приказом «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование 

на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» для обучающейся на дому. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося 

ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (вариант 6.3 ФГОС НОО (ОВЗ)) учет 

особенностей и возможностей обучающихся с НОДА и умственной отсталостью реализуется через 

образовательные условия. Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность обучения, 

т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности. 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Технология» разработана и реализуется на основе: 

Учебник «Технология. Ручной труд». 3  класс Л.А. Кузнецова. – Санкт-Петербург, филиал изд-ва 

«Просвещение». 

Л.А. Кузнецова. Методические рекомендации «Технология. Ручной труд». Пособие для учителей. – 

Санкт-Петербург, филиал изд-ва «Просвещение». 

Т.М. Геронимус. 150 уроков труда в начальных классах. М. Новая школа. 1994 г 

29 Музыкальный коллектив – ансамбль.  (ДУЭТ), (ТРИО) 1 

30 Музыкальный коллектив – ансамбль. (КВАРТЕТ) 1 

31 Музыкальный коллектив – ансамбль. (ВИА) 1 

32 Музыкальный коллектив – хор. 

К.Вебер «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок». 

1 

33-34 Обобщающий уроки за год по разделу «Музыкальная грамота». 2 

 
Итого 

34 
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Цели образовательно-коррекционной работы: 

Цель программы обучения: используя различные многообразные виды деятельности    (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) 

коррегировать недостатки восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а 

также их речи   и связи с практической деятельностью. 

Задачи программы обучения: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе); 

- уважение к труду окружающих; 

- сообщение элементарных знаний по видам труда; 

- формирование организационных умений в труде. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа «Технология (ручной труд)», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создает условия для развития 

их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Описание места учебного предмета «Технология (ручной труд)»  в учебном плане 

Объем учебного времени в 3 классе: 68ч. (2 ч в неделю; 34 учебные недели); 

 

Описание ценностных ориентиров 

      Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа 

своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных образцов 

культуры, а также активным включением в доступную художественно-прикладную деятельность на 

уроках. 

    Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им 

закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико – ориентированная 

направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
  Учащиеся должны  по возможности: 

 знать: 

-название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, предусмотренных 

программой; 

-правила  безопасности  труда,  личной  гигиены  при  работе  колющими  и  режущими 

инструментами; 

-правила организации рабочего места; 

-правила и приёмы обработки материалов и сборки изделия; 

-правила и приемы разметки и контроля по шаблону, сгибанием, на просвет; 

-правила и приемы контроля практических действий предусмотренных программой; 

-правила общения.  

уметь: 

-различать, использовать по назначению и бережно использовать материалы и инструменты, 
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предусмотренные программой; 

-соблюдать правила безопасности труда; 

-правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время работы; 

-резать бумагу, ткань ножницами по линиям разметки; крепить детали из бумаги клеем; 

-контролировать правильность выполнения своих действий; 

-работать в паре, коллективе, распределять и согласовывать свой труд с другими. 

   

 При освоении предметной области «Технология» обучающиеся должны по возможности: 

- усвоить первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, приобрести навыки самообслуживания, усвоить 

элементарные правила и овладеть технологическими приемами ручной обработки доступных 

материалов, усвоить правила рациональной безопасной работы ручными инструментами; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 

- приобрести начальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи; 

-приобрести и развить навыки успешного применения коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий; 

- приобрести первоначальные знания о правилах создания гармоничной предметной среды и 

овладеть первоначальными умениями применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

 

 

 

Адаптивная физическая культура 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» разработана 

на основе: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

№ Тема Всего часов 

1 Вводное занятие. Знакомство с предметом 1 

2 Работа с пластическими материалами.  8 

3 Работа с природными материалами.  11 

4 Работа с бумагой и картоном.  19 

5 Работа с текстильными материалами 9 

6 Работа с тканью 10 

7 Работа с проволокой 4 

8 Работа с металлоконструкциями 2 

9 Работа с древесиной 3 

10 Выставка работ 1 

 Итого 68 
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1023) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3 ФГОС 

НОО); 

 Индивидуального учебного плана МКОУ «Луговская СОШ» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;   

 В соответствии с приказом «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование 

на дому или в медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий» для обучающейся на дому. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ориентирована на контингент обучающихся с двигательными нарушениями средней и 

тяжелой степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющих недоразвитие речи, 

осложненное изартрическими нарушения и моторной алалией. У детей с умственной отсталостью 

нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает 

недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления 

и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития 

личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью.  

Отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.   

Цель: стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, ускорению 

социальной реабилитации ребенка. Достижение такого уровня развития двигательных навыков, 

который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести более активный 

образ жизни, общаться с другими людьми. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

– коррекция техники основных движений – мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных 

движений; 

– коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений отдельных 

звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты реагирования на 

изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного 

чувства, зрительно-моторной координации и др.; 

– коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных форм 

скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в суставах; 

– компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов движений за 

счет сохранных функций в случае невозможности  

коррекции; 

– профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, плоскостопия, 

дыхательной и сердечнососудистой систем, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 

– коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по 

силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; развитие устойчивости к 

вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических 

восприятий и т.п.; 

– коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического мышления, 

памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.п. 

 

Рабочая программа учебного предмета  Адаптивная физическая культура разработана и 

реализуется на основе: 
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Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 14-е изд. - М.: 2013. Физическая культура. Рабочие 

программы Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 классов (авторы В.И. Лях, М.: 

Просвещение, 2014) 
 

Цель образовательной коррекционной работы 

-стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, ускорению социальной 

реабилитации детей. Достижение такого уровня развития двигательных навыков, который даст 

возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести более активный образ жизни, 

общаться с другими людьми. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Планирование и определение задач ставятся с учетом индивидуальных особенностей ребенка с 

данным отклонением физического дефекта. А также оно направлено на изучение личности ребенка, 

определение уровня физического развития и анализа мотивационно - потребностной сферы. 

Данная программа разработана для ребенка с ДЦП. Его адаптации к окружающей социальной 

среде. 

Учебный материал программы по адаптивной физической культуре для данного ребенка разработан 

таким образом, чтобы обеспечить последовательность обучения движениям, систематичность 

увеличения нагрузки, постепенное формирование, развитие и совершенствование двигательных 

умений и навыков. 

На занятиях по АФК используются физические упражнения, которые направлены на расслабление 

спастичных мышц, увеличение подвижности в суставах верхних и нижних конечностей, на 

координацию движений, равновесие с использованием прикладных, дыхательных, 

общеразвивающих упражнений скоростно-силового характера, корригирующих порочные позы и 

деформации, а также улучшающие функционального состояние опорно-двигательного аппарата и 

кардио-респираторной системы. 

Большое значение имеют упражнения на расслабление. Эти упражнения способствуют снижению 

тонуса мышц, что в свою очередь приводит к ослаблению импульсов, которые идут от мышцы к 

коре больших полушарий мозга. Вследствие ослабления процессов возбуждения происходит 

значительное снижение напряжения соответствующих мышц. 

Также в занятия с ребенком с ДЦП необходимо включать упражнения на координацию движений, 

сохранение равновесия и нормализацию подвижности в суставах. Упражнения выполняются в 

различных положениях - стоя, сидя, лежа. 

 

Описание места учебного предмета АФК в учебном плане 

В соответствии с адаптированной индивидуальной образовательной программой МКОУ «Луговская 

СОШ», рабочая программа по Адаптивной физической культуре в 3 классе скорректирована и 

рассчитана на 102 часов в год, 3 ч. в неделю (34 учебные недели). 

 

Адаптивная физическая культура проводится в форме индивидуального занятия. 

Индивидуальное занятие направлено на обучение произвольному и дозированному напряжению и 

расслаблению мышц, нормализации координации, опорности и равновесия, снижение повышенного 

мышечного тонуса и устранение патологических синкинезий, предупреждение и борьбу с 

контрактурами, увеличение амплитуды движений и мышечной силы, выработку компенсаторных 

навыков. 

Индивидуальные занятия по двигательной коррекции  распределяются по необходимости в 

зависимости от степени тяжести заболевания,  объема оперативного вмешательства, отсутствия 

навыков самообслуживания и возможности самостоятельного передвижения.   

 

Личностные, предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 
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- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

- развитие этических качеств доброжелательности  и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие  человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 -выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, соматического состояния 

учащихся. Весь материал условно разделен на следующие разделы:  основы знаний, развитие 

двигательных способностей (ОФП). 

 Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» направлен на развитие физических качеств и 

на формирование возрастных  локомоторно - статических  функций,  необходимых прежде всего в 

быту, в учебном процессе и трудовой деятельности. Упражнения с предметами в силу их особого 

значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим 

материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. 

Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами.  

 Поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-сосудистой 

системы и других внутренних органов); 

 мотивация двигательной активности; 

 поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений;  

 обучение переходу из одной позы в другую;  

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

 формирование функциональных двигательных навыков, которые ребенок в дальнейшем 

научится использовать в повседневной жизни;  

 развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;  

 формирование ориентировки в пространстве; 

 обогащение сенсомоторного опыта. 

Система адаптивной физической культуры направлена на обеспечение  

рациональной организации двигательного режима обучающегося, улучшение 

функциональных двигательных возможностей, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и поддержание здоровья обучающегося и формирование культуры здоровья. 

  
 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и назначение программы 
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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;  

создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

развитие у школьников общекультурной компетентности; 

развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы

 курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

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

Российской Федерации». 

• 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). 

• 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). 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» 

от 15.08.2022 № 03–1190. 

• 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). 

 

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. 
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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 ему для 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: 

1) в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

2) в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

3) 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: 

43 соответствие датам календаря; 

44 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 
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выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

1) Историческая память 

1) историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

2) историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

3) историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидуальных 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 

4) каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

5) 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 

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

7) любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

8) 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 

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

помочь без ожидания благодарности; 

5) 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 

9) семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и 

т. д.; 

10) каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

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

11) обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех 

ее делах, помогать родителям; 

12) семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 
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представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения 

на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

6) Культура России 

13) культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

14) российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

15) 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 

16) наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

17) в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

18) 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 послужит постепенному 

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 
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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; пожертвование как 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 психического здоровья, 

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 
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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: 

1) 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»). 

2) 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»). 

3) 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»). 

4) 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)»). 

5) 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»). 

6) 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!»). 

7) 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»). 

8) 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, 
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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»). 

9) 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»). 

10) 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)»). 

11) 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 
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следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического 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); проявлять желание 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, учебном диалоге). 

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 
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«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 
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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 и приоритетной. 



 

 
72 

Тематическое планирование 

3-4 классы (1 час в неделю) 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

 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 успешного развития 

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, сравнение с 

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 

загадок 

2. Там, где Россия 

 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. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

 Героизм советских людей вгоды 

Великой Отечественной войны. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. 

Восприятие рассказа учителя и фотографий из семейного альбома 
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 Участие молодежи в защите Родины от 

фашизма. Зоя Космодемьянская – первая 

женщина – Герой Советского Союза за 

подвиги во время ВОВ. Качества юной 

участницы диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине, 

героизм. 

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) 

4. Избирательная система России (1час) 

 Избирательная система в России: 

значение выборов в жизни общества; 

право гражданина избирать и 

бытьизбранным. Участие в выборах – 

проявление заботы гражданина о 

процветании общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в нашей стране: 

право гражданина на выбор; 

справедливость, всеобщность, 

личное участие гражданина 

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 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

 Учитель – важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя – 

социальное служение, образование 

и воспитание подрастающего поколения.   

Учитель   –   советчик, 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в 

разыгрывании сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», «Мой 

учитель» . 

Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 
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 помощник,  участник 

познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского 

труда. 

связанными с профессией учителя 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

 Общая цель деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего коллектива. 

Детский телефон доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем 

лидоговариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой 

«Три товарища?». 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!» 

7. По ту сторону экрана 

 Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня человек 

(общество) жить без кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без звука. 

1908 год – рождение детского кино в 

России. Первые игровые фильмы: 

«Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о вещем 

Олеге». 

Создание студии 

«Союздетфильм». 

Известные первые игровые 

фильмы: «По щучьему велению», 

«Морозко», «Королевство кривых 

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

Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по мимике, 

жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские 

фильмы?» (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» 
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 зеркал», (режиссера Александра 

Роу). 

 

8. День спецназа 

 28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна 

гордится важной работой бойцов спецназа. 

Легендарные        подразделения: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск особо 

опасных преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с террористами; 

ведение переговоров и проведение 

разведки. 

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) 

9. День народного единства 

 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 
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10. Россия – взгляд в будущее 

 Экономика как  управление 

хозяйством страны: производство, 

распределение, обмен, потребление. 

Что сегодня делается  для 

успешного развития экономики РФ? 

Можно ли управлять экономикой с 

помощью  компьютера  (что такое 

цифровая   экономика – 

интернет-экономика,  электронная 

экономика). 

«Умный дом»:   «умное 

освещение»,   «команды 

электроприборам  (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы жителям 

квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? 

Откуда произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое экономическая 

деятельность: производство-распределение-обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в «умном 

доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику 

11. День матери 

 Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. Матери- героини. 

Как поздравить маму в ее праздник – 

День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактивное задание: 

расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины С. Ерошкина 

«У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

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 ты думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного 

материала: Матери-героини» 
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  Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы 

это сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников учащихся 1-2 

класса 

12. Что такое Родина? 

 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 к своей 

Родине, патриот честно трудится, 

заботится о ее 

процветании, уважает ее историю и 

культуру 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как 

понимает автор 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 

13. Мы вместе. 

 Память    времен:    каждое 

поколение связано    с предыдущими 

 и последующими общей  

 культурой,    историей, 

средой     обитания.     Связь 

(преемственность)  поколений– основа 

 развития   общества и 

каждого   человека.    Семейное 

древо. Память   о своих  родных, 

которые       представляют 

предшествующие     поколения. 

Сохранение традиций семьей, 

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». 
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 народом Создание традиций своего 

класса. 

 

14. Главный закон страны 

 Конституция Российской 

Федерации – главный закон государства, 

который закрепляет права гражданина как 

отношение государства и его граждан. 

Права 

— это обязательство государства по

 созданию условий 

благополучной    жизни    каждого 

человека. Права ребенка в РФ 

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. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним 

таблицу: права ребенка РФ 

15. Герои нашего времени 

 Герой   – человек, 

совершающий поступки, 

необычные по своей смелости, отваге. 

Совершая подвиги, герой никогда не 

думает об опасности для себя, его 

действия направлены на спасение других. 

Героями в нашей стране являются не 

только взрослые, но и дети. Проявление 

уважения к героям, стремление 

воспитывать у 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 
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  памятника героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

 Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения

 новогоднего 

праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. Подарки 

и пожелания на Новый год. История 

создания новогодних игрушек. 

Традиции      Новогоднего 

праздника разных народов России: 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 к встрече 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 

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

 Иван Федоров  - выдающийся 

первопечатник в России, не только 

составитель   и  издатель  первых 

книг, но и   педагог, создатель 

методики   обучения  грамоте. 

Особенности     построения 

«Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: 

«Как вы думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли 

создать такую книгу 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? 

18. Налоговая грамотность 

 Налог – денежные отношения Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 
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 между организацией и любым работающим 

человеком, 

необходимая обязательная плата 

государству с любых доходов. 

Для чего взимаются налоги? Откуда 

государство берет деньги для содержания 

учреждений, армии, объектов культуры, 

строительства жилья, детских 

садов и школ, больниц, стадионов и др.? 

использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что 

уплата налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

 Что такое блокада? 900 дней жизни под 

обстрелом, без продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём мечтали 

дети блокадного города: 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 цветы 

20. Союзники России 

 Кого называют союзником? 

Договор о  коллективной 

безопасности  –  объединение 

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»? 
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 государств, которые совместно борются с 

терроризмом. 

Экономическое сотрудничество 

государствс Россией: Китай, Белоруссия. 

Культурное сотрудничество государств 

с Россией: спортивные соревнования, 

художественные 

выставки, фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали 

союзниками) в борьбе с 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 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

 Наука и ученые: научные открытия 

позволили изменить жизнь человека и 

развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что в ней 

происходит? 

Д.И. Менделеев      - 

выдающийся ученый-химик и физик 

(изучал свойства веществ), создатель 

воздушного шара. 

Менделеев – педагог, профессор химии 

в университете, автор учебников по химии. 

Любимые занятия ученого 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 детям Землю 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 свободным занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и 

очень интересным человеком? 
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22. День первооткрывателя 

 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 

личности 

первооткрывателя, 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. Рассказы детей 

на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги 

«Первопроходцы». 

23. День защитника Отечества 

 Благодарность армии за мирную жизнь,

 за проявление 

патриотических чувств, защиту Родины, 

охрану ее рубежей. Преемственность 

поколений. 

Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. Памятник 

советскому воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась советская армия? 

Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства 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 (о Н. 

Масалове). 

24. Как найти свое место в обществе? 
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 Твое место в семейном коллективе. 

Твое равноправное участие в трудовой, 

досуговой жизни семьи. Проявление 

активности, инициативности в делах 

семейных. 

Классный коллектив – это твое детское 

общество. Твои интересы, обязанности, 

друзья в этом обществе. 

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 бабушки помочь ей; б) 

Оля всегда предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих детей 

нашел свое место в коллективе». 

2 Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету 

ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

3 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) 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

 Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом 

«За мир, дружбу, солидарность и 

справедливость!». Фестиваль – это 

возможность      молодых      людей 

общаться: поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о 

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 изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на которое вам хочется 

пойти. Поделитесь своими планами содноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 
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 своей стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся различные 

мероприятия, собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно 

и гостеприимно 

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 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

 Гражданской авиации   России 

100 лет. Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах. 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). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных и 

авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок. 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение 

учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына 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. 

27. Крым – дорога домой 

 Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места Крыма.

 Города Крыма,  его 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: 

уникальные места природы Крыма, столица – Симферополь. Детский парк.

 Парк Салгирка, танк-памятник освободителям города от 
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 столица. 

Как живет сегодня Крым. 

фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы вы 

посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после уроков? 

Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, танцы, занятие 

лепкой или рисованием, театральной 

деятельностью. 

28. Россия – здоровая держава 

 Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это помогает ему 

многое успевать, успешно заниматься 

трудом, учебой, домашними делами. 

Здоровые люди активно участвуют в жизни 

общества. 

Что такое здоровый образ жизни, как 

человек должен его организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: 

«Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, жизнерадостен и 

активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они одеты, 

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 расскажут нам, 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 

хочешь заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 

 Почему и дети, и взрослые 

любят цирк? 

Цирковые профессии. 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». 

Беседа: «Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини 
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 Вспомним великие семьи цирковых 

артистов: семья Запашных; семья 

Кантемировых. Знаменитый «Уголок 

Дурова» и его основатель. 

Великий клоун   Ю.   Никулин. 

Первая     женщина- 

укротительница тигров Ю. 

Бугримова 

фото с названием цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, 

укротитель, наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

30. «Вижу Землю» 

 Книга Ю.А. Гагарина «Вижу Землю». 

Первые впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю»: детство, участие в 

семейном труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и стремление стать 

летчиком. Первый полет. 

Как современный школьник может 

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 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

 Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX века. 

Удивительные 

факты писателя: сочинение стихов 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: 

«Сравните изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют 

«грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя

 «Ночь перед Рождеством»: определите, к какому тексту 
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 в 5 лет; загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. Увлечения 

Гоголя: любовь к рукоделию; умение и 

интерес к приготовлению украинских 

блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя и 

Пушкина 

относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у 

Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, 

определите по ним увлечения писателя 

32. Экологичное потребление 

 Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы приносить ей 

как можно меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, повторное

 использование, 

экономия природного материала (воды, 

света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное 

пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

1 Представим, что мальчик   порвал   брюки.    Предложите способы 

возможного использования этой вещи. 

2 Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее есть. 

Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой 

квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы экономно 

относиться к воде и электричеству. 

33. Труд крут! 

 Труд – основа жизни человека и 

развития общества. Любой труд имеет 

цель, результат. Качества труженика, 

которые определяют успешность его 

трудовой деятельности:    наличие    

знаний- 

умений, терпение, старательность, 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему 

выбраться 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? 
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 ответственность, аккуратность и 

др. 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был таким 

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, заладится 

всякая работа», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на слова, 

которые очень важны для работы (знания, 

умения, усердие, старание, терпение, желание). 

34. Урок памяти 

 Что такое память человека? Память 

начинается с семьи, детства, школы 

Что такое память поколений? Страницы 

прошлого, которые нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- 

прикладное искусство народов России. 

Трудовые династии. 

Качества        россиянина, 

которые переходят из поколения в 

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 каждого его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? 

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 
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  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. 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

 19 мая – День детских общественных 

организаций. Что такое общественная 

организация? Чем  занимаются 

общественная  организация 

(общественное движение) 

«Школа безопасности», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей и 

молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских общественных 

организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные 

организации «Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы были 

членом одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных 

организаций 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Детство Саши Пушкина – влияние 

бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. 

Пушкина, использование 

разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки стихотворения 

говорят об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство Пушкина». 

Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, 

слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки.Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка к ГТО» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по внеурочной деятельности. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

внеурочной деятельности являются: 

 умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

       Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

       Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

       Предметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 
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 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

                                                      Содержание курса: 
Программа рассчитана на 34 ч в неделе в год, 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 

минут.(1 класс -  33ч.) 

Основой программы являются дополнительные уроки (3-й час) физической  культуры, как одна из 

форм внеурочных физкультурно-спортивных занятий.  

          В программе представлено содержание  3 раздела «Прикладно-ориетированная физическая 

культура» (Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО) 28 часов (1 класс - 

26 ч.) и во 2 классе  6 часов (1 класс-7 часов) из раздела 2 «Спортивно-оздоровительная физическая 

культура» (Подвижные и спортивные игры), в 3 и 4 классе 6 часов  (Плавательная подготовка). 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся должны: 

• знать виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 1-й по 5-ю 

ступень комплекса ГТО, правила безопасного поведения во время занятий физическими 

упражнениями и причины травматизма, технику и правила выполнения видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО; 

• уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности, правильно выполнять тестовые 

упражнения комплекса ГТО, максимально проявлять физические способности при выполнении 

видов испытаний (тестов) комплекса ГТО, самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

способствующими разностороннему физическому развитию (с участием родителей); 

сдать нормативы с 1-й по 5-ю ступень комплекса ГТО в Центре тестирования по месту жительства. 

 

Примерное содержание деятельности 

Вводное занятие). Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, 

структура, нормативные требования, значение в физическом развитии детей школьного возраста. 

Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности. 

Занятие образовательно-познавательной направленности Правила техники безопасности и 

профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями прикладной направленности. 

Правила поведения в спортивном зале и на пришкольной спортивной площадке. Требования к 

одежде и обуви для занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на пришкольной 

спортивной площадке при различных погодных условиях). 

Занятие образовательно-познавательной направленности Основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями прикладной направленности. Выбор и подготовка мест для занятий 

(открытые площадки, домашние условия). Требования безопасности к выбору занятий физическими 

упражнениями на открытом воздухе. Спортивный инвентарь для домашних занятий физическими 

упражнениями. Комплексы упражнений для утренней зарядки, на развитие физических 

способностей, дыхательные упражнения. Дозирование физической нагрузки. 
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Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (126 ч) 

Челночный бег 3X10 м. Правила техники безопасности. Техника выполнения челночного бега. 

Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с максимальной скоростью 10 м: с места, с хода. Челночный бег 

4X10 м с последовательным переносом кубиков (набивных мячей, кеглей) с одной линии на 

другую. Челночный бег 2X10—15 м, 3X5 м, ЗХ10 м. Эстафеты с челночным бегом 4X9 м, ЗХ10 м, 

2x3 + 2x6 + 2X9 м. 

Бег на 30 м . Правила техники безопасности. Техника выполнения. Имитация движений рук при 

беге (на месте) 5—10 с. Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра 

(на месте, с продвижением вперёд). Бег на месте на передней части стопы 5 с с последующим 

переходом на бег с продвижением вперёд. Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с ускорением от 15 до 25 

м. Бег с установкой догнать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с максимальной скоростью 

до 20 м (бег наперегонки). Бег на результат 30 м. Подвижные игры и эстафеты с бегом с 

максимальной скоростью: «Вызов номеров», «Подхватить палку», «Вороны и воробьи», «Встречная 

эстафета» (расстояние 15—20 м), «Линейная^ эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 

15 м). 

Смешанное передвижение на 1 км (передвижение по дистанции бегом либо ходьбой в любой 

последовательности) . Дистанция 1 км (на беговой дорожке): 1) ходьба 50 м — бег 100 м — ходьба 

50 м и т. д.; 2) бег 100 м — ходьба 100 м — бег 100 м и т. д.; 3) бег 200 м — ходьба 150 м — бег 150 

м — ходьба 100 м — бег 100 м — ходьба 50 м — бег 50 м — ходьба 50 м — бег 150 м; 4) бег 300 м 

— ходьба 200 м — бег 300 м — ходьба 200 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) Правила техники безопасности. 

Техника выполнения. Подтягивание на перекладине из виса с помощью. Подтягивание из виса лёжа 

на низкой перекладине (высота перекладины 100—110 см). Вис на перекладине (5 с и более) на 

полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине хватом снизу, хватом сверху. 

Лазанье по канату без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (мальчики, девочки) Правила техники 

безопасности. Техника выполнения. Сгибание и разгибание рук с гантелями в локтевых суставах. 

Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой 

перекладине из виса сидя. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине хватом снизу, хватом 

сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу Техника выполнения. Сгибание и 

разгибание рук с гантелями в локтевых суставах. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, руки на 

повышенной опоре (скамейке). Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных 

скамейках, расставленных немного шире плеч. Подвижная игра «Вперёд на руках». 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

Техника выполнения. Маховые движения ногой вперёд и назад, стоя боком к гимнастической 

стенке и опираясь о рейку рукой. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. Сидя на 

скамейке наклоны вперёд к прямым ногам до касания грудью бёдер. Ходьба с наклонами вперёд и 

касанием пола руками. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Правила техники безопасности. Техника 

выполнения. Выпрыгивание из полу- приседа и приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки 

на двух ногах с продвижением вперёд и подниманием колен к туловищу. Прыжки на обеих ногах (в 

приседе) с продвижением вперёд 10—15 м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 

50—70 см (натянутая резиновая лента), установленное на расстоянии 0,8—1 м от места 

отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте 

приземления согласно нормативам комплекса ГТО. Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше 

прыгнет», «Встречные прыжки» («Челнок»), «Прыгуны». 

Метание теннисного мяча в цель Правила техники безопасности. Техника выполнения. 

Держание мяча. Исходное положение. Метание теннисного мяча в вертикальные цели разного 
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размера, обозначенные на стене и расположенные на различной высоте, с расстояния 4—6 м 

(правой и левой рукой). Подвижные игры с метанием: «Снайперы», «Меткий мяч», «Без промаха».  

Бег на лыжах Правила техники безопасности. Передвижение скользящим шагом (без лыжных 

палок). Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом. Подъёмы и спуски с 

небольшого склона. Передвижение на лыжах 10 мин с ускорениями на отрезках 50—100 м — 4—5 

раз. Бег на лыжах на отрезках 300—500 м с соревновательной скоростью в режиме повторного 

способа выполнения. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью в режиме 

умеренной интенсивности. 

Игры на лыжах: «Аист», «Кто сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», «Быстрый 

лыжник», «Встречная эстафета», «Быстрая команда». 

Спортивные мероприятий в форме соревнований должны планироваться заранее и равномерно 

распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического 

планирования. К числу внутришкольных соревнований относятся: учебные соревнования внутри 

классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования между командами классов на 

первенство школы, а также разного рода товарищеские встречи. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных умений и 

навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для выявления уровня 

физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО. 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Разделы и темы занятий 

Кол-

во 

часов 

ВФСК ГТО - 28ч 

1 Правила выполнения спортивных нормативов 2-3 ступени 1 

2 Правила ТБ. Сохранение и укрепление здоровья через ВФСК ГТО 1 

3 
Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег 

на 30м. Эстафеты 
2 

4 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег 

на 1000м 2 

5 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 

Кросс на 2 км. Подводящие упражнения 2 

6 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. Бег 

на лыжах 1 км. Эстафеты 2 

7 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине – мальчики. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу. Эстафеты 2 

8 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90см. Эстафеты 2 

9 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 

Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

Подвижные игры 2 

10 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Эстафеты 2 

11 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Подвижные игры 2 
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12 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 

Метание теннисного мяча, и метание мяча весом 150г. Подвижные игры 2 

13 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 

Челночный бег  3*10м. Эстафеты 2 

14 Освоение правил и техники выполнения норматива комплекса ГТО. 

Плавание 50м. Подвижные игры 2 

15 Соревнования «А ты сдал нормы ГТО?», с соблюдением правил и 

техники выполнения испытаний (тестов) 2-3 ступени 2 

Плавание - 6ч 

16 Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками 
1 

17 Упражнения ознакомительного плавания: погружение в воду и 

всплывание 1 

18 Упражнения в плавании кролем на груди 1 

19 Упражнения в плавании брассом 1 

20    Упражнение в плавании дельфином 2 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

«Орлята России» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному курсу «Орлята России» в начальной школе для 1-4 

классов составлена на основании федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом учебно-методическим комплексом 

Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России», разработанным ФГБОУ Всероссийским детским центром 

«Орленок» (авторы-составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., 

Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией 

Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г.) и с 

учетом программы воспитания и основываются на российских базовых национальных 

ценностях. 

 

Цель программы: формирование у ребёнка младшего школьного возраста 

социально - ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования 

социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему 

Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

 

Задачи программы: 

 Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России. 

 Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего 

народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

 Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

 Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать 

интерес к физической культуре. 

 Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать 
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значимость и потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 

 Содействовать воспитанию экологической культуры и 

ответственного отношения к окружающему миру. 

 Формировать ценностное отношение к знаниям через 

интеллектуальную, поисковую и исследовательскую деятельность. 

В преподавании курса «Орлята России» используются разнообразные методы и 

формы обучения. Формами организации занятий могут быть занятие-игра, КТД, беседа, 

конкурс, квест, пешеходная прогулка, экскурсия. Обучающиеся выполняют различные 

творческие задания и задания исследовательского характера. Проводятся дидактические, 

развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в парке, в музее. Большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, 

которая предусмотрена в разделах программы. 

Реализация программы «Орлята России» для детей с 1 по 4 классы начинается с 

первой четверти учебного года. Программа состоит из треков, два из которых 

предполагают «свободное творчество учителя» в рамках того или иного трека, но с 

заданными целевыми установками для сохранения смыслов программы. 

На изучение программы «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1 - 4 

классах начальной школы. Программа рассчитана в 1 классе на 33 

учебных часа, 2-4 классы на 34 учебных часа. 

 

 

УМК учебного курса: Примерная рабочая программа учебного курса 

«Орлята России» / авторы- составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., 

Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова Т.И., 

Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., 

Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Орлята России» 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в 

классе способствовать формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, 

способствовать дружескому отношению к одноклассника; 

 формирование положительной мотивации по отношению к учебно-

познавательной деятельности и процессу интеллектуального напряжения; 

 формировать положительную мотивацию к интеллектуальной деятельности; 

 способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в 

соответствии с возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность умственного 

труда в жизни человека; 

 осознавать ценность книги – как источника знаний; 

 формировать нравственно-этические нормы поведения, которые строятся на 

проявлении сопереживания, уважения и доброжелательности способствовать становлению 

ценностного отношения к укреплению здоровья с помощью зарядки; 

 формировать интерес к изучению истории своей страны формирование основ 

экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

Метапредметные результаты: 

 формировать способность к демонстрации своих знаний и умений из 

личного жизненного опыта; 

 развивать способность к применению своих знаний и умений, способность 

выражать свои мысли; формировать умение составлять совместно с учителем общие 

правила поведения; 

 формировать умения выделять главное и значимое в полученной 
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информации; формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

 формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

 формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

 учиться ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию 

(под руководством педагога); 

 учиться понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, 

благотворительность (под руководством педагога); 

 приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; 

Познавательные: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, 

фото, видео – коммуникативные: 

 формировать представления о смысле и значимости дружбы, межличностные 

связи в коллективе; 

 формировать представления о способах выражения дружеского отношения к 

одноклассникам; 

 формировать культуру общения в классе и умение подчиняться общим 

правилам общения; 

 формировать дружеское взаимодействие в детском коллективе, умение 

ставить общую цель и пути её достижения; 

 формулировать суждения, слушать собеседника и понимать высказывания 

других обучающихся; 

 учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику в совместной 

работе; формировать положительную мотивацию к чтению книг и обмену информацией, 

знаниями со сверстниками; 

 строить аргументированные высказывания в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 учиться рассказывать сверстникам и взрослым о пользе зарядки; 

 учиться слушать говорящего, взаимодействуя в малой группе сверстников без 

руководства педагога; 

Регулятивные: 

 учиться ставить цели и планировать личную деятельность; 

 учиться открыто демонстрировать свои творческие способности; 

 учиться называть одноклассников по имени, демонстрировать 

доброжелательное отношение к сверстникам и учиться общаться согласно нормам этики, 

формировать умения эмоционального конструктивного общения во внеурочной 

деятельности; 

 понимать и действовать согласно выделенным ориентирам действий при 

работе с интеллектуальными заданиями; 

 понимать и действовать согласно выделенным ориентирам при работе с 

интеллектуальными заданиями, учиться работать в паре при решении интеллектуальных 

задач; 

 содействовать самореализации каждого обучающегося в процессе выполнения 

интеллектуальных заданий; содействовать поиску самостоятельной траектории чтения; 

 понимать и одобрять нравственные нормы поведения: действовать согласно 

рационального использования времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда 

при выполнении работы; 

 учиться контролировать свои действия при выполнении зарядки; 

 планировать совместно с педагогом действия для достижения поставленной 

цели. 

Предметные результаты: 
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 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах поведения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости 

дружбы в классе, формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, 

владеть правилами поведения в классе, школе; 

 формировать умение применять полученные знания из различных областей в 

совместной коллективной деятельности; 

 формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 

логических задач; 

 формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 

логических задач; 

 формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 

логических задач; 

 узнавать главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, 

внимательность, увлеченность, изобретательность; 

 узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера совместно со взрослыми; 

 приобретать опыт художественно-эстетического наполнения 

предметной среды человека; 

 формировать умение выполнять в определенной 

последовательности комплекс утренней зарядки; 

 расширять словарный запас новыми словами и терминами 

 Тематическое планирование  

3-4 класс 

 

№. п/п Темы 
Кол-во 
часов 

Используемые ЭОР 

1 Вводный «Орлятский урок» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Лидер» 5  

2 «Я могу бытьлидером!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

3 «В команде рождается лидер» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

4 «КЛАССныйвыходной» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

5 КТД «Вместемы сможем всё!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

6 «Мы дружныйкласс!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Эрудит» 4  

7 «Я эрудит,а это значит…» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

8 «Твори! Выдумывай!Пробуй!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

9 КТД «Играй,учись и узнавай» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

10 «На стартеновых открытий» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Мастер» 5  

11 «Россия мастеровая» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

12 «В гости к мастерам» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

13 КТД «Мастер своего дела» 1 https://orlyatarussia.ru/ 
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14 «Мастер –это звучитгордо!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

15 «Путь в мастерство» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Доброволец» 5  

16 «Спешить напомощь безвозмездно!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

17 КТД «Создайхорошее настроение» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

18 «С заботой о старших» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

19 КТД «Подариулыбку миру!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

20 «Доброволец – это доброесердце» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Спортсмен» 5  

21 «Движение –жизнь!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

22 «Мы гордимсянашими 

спортсменами» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

23 «Сто затейдля всех друзей» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

24 КТД «Спортивное» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

25 Спортивнаяигра «Книга рекордов»  https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Эколог» 5  

26 «ЭКОЛОГиЯ» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

27 «Мой след на планете» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

28 КТД «Знаю,умею, действую» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

29 Экологический квест «Ключи 

природы» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

30 Игра по станциям «Путешествие в 

природу» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орлёнок –Хранитель исторической 

памяти» 

4  

31 «Орлёнок –Хранитель исторической 

памяти» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

32 Кодекс «Орлёнка –хранителя» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

33 КТД «История становится ближе» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

34 КТД «Мы хранители памяти» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

Читательская грамотность 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности « Читательская грамотность» разработана на основе 

авторской программы Буряк М.В., Карышевой Е.Н., в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта и учебным планом МКОУ « Луговская средняя 

общеобразовательная школа». Имеет художественно-эстетическую направленность. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: способствует 

расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию ученика читателя. Введение 
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курса «Читательская грамотность» поможет решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития детей, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания. Программа ориентирована на совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

способствует более глубокому знакомству обучающихся начальной школы с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы. 

Место предмета в учебном плане 

 

На реализацию курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность» по учебному плану 1-4 

классы отводится – 135ч, из них в 1 классе – 33 ч (1ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе — 

34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе -34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 

классе-34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Третий год обучения 

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное). Воспринимать 

содержание художественного, научно- познавательного, учебного текстов, осмысливать, излагать и 

интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в 

том числе проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному; самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения. Определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики героев, описание пейзажа, интерьера. Составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев произведения по заданным 

критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения. Находить в тексте средства 

художественной выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в 

произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других 

источников информации. 

Предметные результаты: 

осознавать значимость чтения для личного развития; 

формировать потребность в систематическом чтении; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Регулятивные результаты: 

уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные результаты: 

прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные результаты: 

участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
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участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

пользоваться аппаратом книги; 

овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

3 класс 

№ п/п Тема урока  

1. В. Осеева «Отомстила» 1 

2. Л. Воронкова «Что сказала бы мама?» 1 

3. Е. Пермяк «Чужая калитка» 1 

4. В. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 1 

5. Н. Артюхова «Подружки» 1 

6. Н. Носов «Леденец» 1 

7. А. Гайдар «Совесть» 1 

8. М. Зощенко «Трусишка Вася» 1 

9. Н. Носов  «Про репку» 1 

10.  В. Осеева «Почему?» 1 

11. М. Зощенко «Показательный ребёнок» 1 

12. Н. Носов «Карасик» 1 

13. Н. Артюхова  «Три копухи» 1 

14. Н. Артюхова «Камень» 1 

15. Е. Пермяк «Надёжный человек» 1 

16. Н. Носов «Клякса» 1 

17. В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора» 1 

18. Н Артюхова «Строгая бабушка» 1 

19. Е. Пермяк «Обманное озеро» 1 

20. Л. Воронкова «Ласковое слово» 1 

21. Н. Артюхова «Большая берёза» 1 

22. В. Осеева «Волшебная иголочка» 1 

23. Н. Носов «Прятки» 1 

Кол-во 

часов 
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Маленький художник 

Пояснительная записка   

 

      Программа «Маленький художник» имеет общекультурное направление. Декоративное 

творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных образовательных 

стандартов». Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. 

      Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе: 

Примерной программы курса внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ОО для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. Составители: Анисимова А.Н., к.п.н. доцент кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики СПб АППО Иванова Т.А., преподаватель кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики СПб АППО 

Содержание программы внеурочной деятельности соотносится с целями и задачами основной 

образовательной программы МКОУ «Луговская СОШ».   

Цель программы: 

 воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы 

в области разных видов декоративно – прикладного искусства; 

 коррекция нарушений речевого развития; 

 формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, 

истории, культуры, традиций. 

Задачи: 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать пространственные представления; 

 расширять представления о многообразии видов декоративно– прикладного 

искусства. 

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на 

основе с декоративно – прикладным искусством. 

 выработать необходимые практические умения и навыки; 

24. Н. Артюхова «Мяу» 1 

25. Е. Пермяк «Славка 1 

26. Н. Артюхова «Фарфоровые шаги» 1 

27. Н. Носов «Замазка» 1 

28. Н. Артюхова «Совесть заговорила» 1 

29. Н. Артюхова «Кролик и репутация» 1 

30. М. Зощенко «Лёля и Минька: Бабушкин подарок» 1 

31. М. Зощенко «Лёля и Минька:  Не надо врать» 1 

32. Н. Артюхова «Новые соседи» 1 

33. Н. Носов  «Про тигра» 1 

34. Итоговое занятие 1 

 итого 34 
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 учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

 приобщать школьников к народному искусству; 

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми; 

 расширять словарный запас и совершенствовать лексико- грамматический строй 

речи. 

        Программа является модифицированной: 

- внесены изменения в часовое планирование; 

-изменения внесены в тематику занятий с учётом интересов детей, подготовки и личностных 

возможностей учащихся. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

    

 Содержание программы «Маленький художник» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии) в освоении различных видов и 

техник искусства. 

      В программу включены следующие направления декоративно – прикладного творчества: 

- пластилинография, 

- бумагопластика, 

    Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 

формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании 

программы занимают вопросы композиции, цветоведения. 

Программа способствует: 

 развитию разносторонней личности ребенка; 

 активизации моторных речевых зон головного мозга и развитию речевой 

функции в целом; 

 формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни; 

 освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать 

свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

 знакомству с историей бумагопластики народными традициями в данных 

областях. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий по программе 

определены содержанием и методикой реализации программы 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого - педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 

использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 

эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей 

точке удивления и переживания. 

Тематический план занятий по программе «Маленький художник» 34 часа. 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

№ 

занятия 

Занятие (тема) Кол-во 

часов 

I Введение 1 Правила техники безопасности. Вводное занятие. 

«Путешествие в Пластилинию». 

1 

II Пластилино 2 Плоскостное изображение «Красное яблоко». 1 
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графия 

 

17 час. 

3 Плоскостное изображение «Зеленый огурец» 1 

4 Плоскостное изображение «Королева морковь» 1 

5 Плоскостное изображение. “Оранжевый патиссон ” 1 

6 Плоскостное изображение. “Жёлтый томат ” 1 

7 Плоскостное изображение “Баклажан” 1 

8 Плоскостное изображение: “Перец-барин” 1 

9-11 Рельефное изображение «Осенний урожай». 3 

12 Пластилиновая змейка - «Веселый ужик» 1 

13 Плоскостное изображение «Золотая рыбка» 1 

14,15 Плоскостное изображение «Шарики на елку» 2 

16, 17 Рельефное изображение “Елочка  красавица ” 2 

18 Плоскостное изображение «Снеговик» 1 

III 

 

Бумагоплас

тика 

 16час. 

19 Правила техники безопасности. Вводное занятие 

«Технология изготовления поделок на основе использования 

мятой бумаги». «Волшебные комочки». 

 

1 

20 Объемная аппликация «Елочная гирлянда» 1 

21  Мятая бумага. Изделие  «Снежная баба» 1 

22 Мятая бумага. Изделие “Озорная груша” 1 

23 Открытка для папы «Дорогому папе» 1 

24 Аппликация Фрукты. “Спелый банан” 1 

25 Мятая бумага. Фрукты. “Зеленое яблоко” 1 

26 Аппликация «Синий кит» 1 

27 Аппликация «Сладкая слива» 1 

28 Открытка для мамы «Любимой мамочке» 1 

29 Мятая бумага. Изделие  «Усатый-полосатый»  

1 

30 Мятая бумага. Изделие «Хозяин двора» 1 

31 Аппликация «Аленький цветочек» 1 

32 Аппликация «Бусы для Маруси» 1 

33 Обрывная аппликация «Цыпленок на прогулке» 1 

34 Выставка  1 

   Итого: 34 часа  

 

Личностные и метапредметные результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 учебно–познавательный интерес к декоративно– прикладному творчеству, 

как одному из видов изобразительного искусства; 

 на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 
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трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение 

личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 научатся выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на 

знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

 смогут учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

 научатся навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам 

создания образов посредством различных технологий; 

 научатся вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества; 

Познавательные 

 научатся различать изученные виды декоративно – прикладного 

искусства, представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

 научатся приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

 смогут развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, 

память; 

 будут развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно 

– прикладного искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в 

изобразительно – творческой деятельности в целом. 

Коммуникативные 

 научатся первоначальному опыту осуществления совместной 

продуктивной деятельности; 

 получат возможность сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 
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 смогут формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Предметные результаты: 

 уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность 

человека; 

 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к 

природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского  

 и мирового искусства. 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

Учащиеся должны знать: 

 пластилин, виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином; 

 историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой бумаги, 

способы декоративного оформления готовых работ; 

 понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и 

композиционное решение; 

 историю возникновения и развития бумагопластики, историю возникновения 

бумаги, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, о технике создания работ с 

использованием мятой бумаги; 

 виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой; 

 общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: 

масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия; 

Учащиеся должны уметь: 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической 

формы предмета, изображать предметы различной формы, использовать простые формы для 

создания выразительных образов; 

 моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования. 
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 выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 

 выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической 

задачей, наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

 подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия; 

 сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных изделиях, 

творческих работах 

 добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

 анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

 определять основные конструктивные особенности изделий; 

 подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и 

изделия в целом 

 соблюдать общие требования дизайна изделий; 

 планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять самоконтроль 
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2.3 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и с 

легкой умственной отсталостью; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских работников 

образовательной организации и специалистов других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 
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создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой школы; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — 
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа 

Цель: обеспечение своевременного выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Задачи Планируемые Виды и Сроки Ответственны 

(направления результаты формы (периодичность е 

деятельности)  деятельности, в течение года)  

  мероприятия   

1.Выявить Создание банка Беседа, сентябрь Классный 

обучающихся, данных об наблюдение  руководитель 

нуждающихся в обучающихся, классного  Психолог 

специализированно нуждающихся в руководителя,  Логопед (по 

й помощи специализированно анализ работ  договорен- 

 й помощи обучающихся  ности) 

2.Провести Получение Анкетировани октябрь Классный 

диагностику объективных , беседа с  руководитель 

отклонений в сведений об логопедом,  Психолог 

развитии обучающемся на психологом.  Логопед (по 

 основании Заполнение  договорен- 

 диагностической специалистам  ности) 

 информации и карты   

 специалистов индивидуальн   

 разного профиля ого развития   

3. Определение Определение путей Анкетировани декабрь Классный 

уровня школьной и форм оказания е, наблюдение  руководитель 

зрелости помощи детям, классного  Психолог 

первоклассников испытывающим руководителя.  Логопед (по 

(уровень трудности при   договорен- 

адаптации) адаптации к   ности) 

 школьной жизни    

4.Проанализироват Выбрать (создать) Организация В течение Классный 

ь причины оптимальную для и проведение учебного года руководитель 

возникновения развития специалистам  Психолог 

трудностей в обучающегося и  Логопед (по 

обучении. коррекционную индивидуальн  договорен- 

Выявить резервные программу ых  ности) 

возможности.  (групповых)   

  коррекционно   

  -развивающих   

  занятий   

5.Комплексный Выявление Применение В течение Классный 

сбор сведений о отклонений в диагностик, учебного года руководитель 

ребенке на развитии и/или анализ работ  Психолог 

основании состояний обучающихся,  Логопед (по 

диагностической декомпенсации, а наблюдение,  договорен- 

информации от также определение консультиров  ности) 

специалистов характера, ание   
разного профиля продолжительност психоневроло   

 и и эффективности га на   

 специальной школьном   

 (коррекционной) ППк   
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 помощи    

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственны 

е 

Обеспечить психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ 

Программа ППС Анкетирование 

Диагностика 

Анализ, 
систематизация 

Педагог 

психолог 

- 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ 

Программа ЛС Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 
Систематизация 

Логопед 

Обеспечить контроль за 

состоянием здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

соблюдение СанПиНов 

Создание 

информационной 

справки о состоянии 

здоровья детей  и 

рекомендациях для 

педагогов, учителя, и 

родителей. Протокол 

заседания ППК. 

Наблюдение 

Систематизация 

Беседы 

Консультации 

Работа ППК 

 

Школьный 

врач 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

сохранение, 

профилактику 

здоровья 

формирование 

навыков ЗОЖ. 

на 

и 

Дни здоровья Классный 

руководитель 

Учитель 

физической 

культуры 

Плановый осмотр 

обучающихся 

врачом  - 
психоневрологом 

Разработка 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка 

Адаптированные 

программы 

обучения. 

Индивидуальные 

планы. Программа 

индивидуального 

развития ребенка. 

Анализ, 

систематизация 

Консультации 

Беседы 

Классный 

руководитель 

, учитель 

Педагог - 

психолог 

Осуществление 

дифференцированного и 

индивидуализированног 

о обучения  с учётом 

специфики нарушения 

развития ребёнка. 

Протокол заседания 

ППк. Эффективность 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

детей-инвалидов и 

учащихся, имеющих 
заключение ППК на 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Учитель 

Педагог 

психолог 

 

- 
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 обучение  по 

программе VII вида 

и обучающихся в 

общеобразовательны 

х классах. 

Обучающий семинар 

для учителей. 

  

Консультативная работа 

Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди 

чность в 

течение 

года) 

Ответственн 

ые 

Выработка Продуктивность По итогам Сентябрь Педагог– 

обоснованных использования диагностическо Октябрь психолог 

рекомендаций по психолого– го  Классный 

основным педагогических и обследования  руководител 

направлениям работы медицинских   ь 

для всех   участников рекомендаций    
образовательного (разработать план    
процесса информационно-    

 консультивной    

 работы с ребенком,    

 родителями, классом,    

 работниками школы)    

Консультирование Повышение Практикумы В Учитель – 

специалистами компетентности Индивидуальны течение логопед 

педагогов по выбору педагогов при е консультации года Педагог – 

индивидуально – оказании помощи Тематические  психолог 

ориентированных ребенку с ОВЗ консультации  Классный 

методов и приемов    руководител 

работы с детьми с    ь 

ОВЗ     

Консультативная Улучшение Родительские В Педагог – 

помощь семье в обстановки в семье; собрания течение психолог 

вопросах выбора Стабилизирование (тематические года Педагог – 

стратегии воспитания самочувствия ребенка; родительские  психолог 

и приемов «Сглаживание» собрания.  Классный 

коррекционного психологических Индивидуальны  руководител 

обучения ребенка с проблем. е консультации  ь 

ОВЗ.  по запросу   

  родителей   

  (законных   

  представителей   

  ).   

 

Информационно - просветительская работа 

Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса: обучающимися (как имеющими, так и не 
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имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение 

года) 

Ответственны 

е 

-оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья   по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам; 

- психолого – 

педагогическое 

просвещение 

педагогов, родителей 

по вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей; 

- мотивация 

педагогов  на 

организацию 

педагогической 

деятельности  с 

детьми, 

испытывающие 

трудности   в 

обучении. 

-формирование 

комплексного 

подхода к 

развитию ребенка 

в целом; 

-оказание 

родительской 

помощи ребенку 

на  этапе 

школьной жизни; 

- комфортное 

пребывание 

обучающихся в 

классе, ОУ. 

- Собеседование  с 

родителями, 

педагогами по 

выбору программ и 

перспектив 

обучения; 

- освещение 

логопедом 

специфических 

ошибок, 

характеристика 

детей различными 

речевыми 

нарушениями, 

проблемы общения 

детей с  речевой 

патологией; 

- взаимодействие 

учителей и 

родителей по 

вопросам 

возрастных  и 

индивидуальных 

особенностей 

восприятия 

учебного материала; 

- стендовый 

лекторий для 

родителей 

«Информация для 

родителей»; 

- акция 

«Родительский 

урок»; 

- организация 

обмена необходимой 

информации между 

учителями 

предметниками 

По 

необходим 

ости 

 

 

По 

необходим 

ости 

 

По 

необходим 

ости 

 

 

По 

необходим 

ости 

По 

необходим 

ости 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

Учителя – 

предметники 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа в МКОУ «Луговская СОШ» будет реализовываться поэтапно. 

 
Результат Этап коррекционной работы 
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Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа станет оценка 

контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы 

МКОУ «Луговская СОШ». 

Этап планирования,  организации, 

координации (организационно- 

исполнительская деятельность). 

Результатом работы станет организованный 

образовательный   процесс,  имеющий 

коррекционноразвивающую   направленность, 

и процесс специального сопровождения детей с 

ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных)  условиях  обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей 

образовательной среды 

Результатом станет констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных 

программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом станет внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ «Луговская СОШ» (педагог-психолог, 

логопед) обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для реализации требований к Программе коррекционной работы, обозначенных в ФГОС 

НОО, в школе создан психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. Особенности содержания 
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индивидуально-ориентированной работы с отдельными учащимися представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

В состав ППк входят: 

заместитель руководителя образовательной организации по учебно-воспитательной работе; 

заместитель руководителя образовательной организации по воспитательной работе; педагог-

психолог; социальный педагог. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, социальным 

педагогом). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МКОУ «Луговская СОШ» 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

учителями) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальный педагог обеспечивает проведение профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

помогает в определении профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также 

с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

Формирование универсальных учебных действий у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья на ступени начального общего образования. Процесс формирования 

универсальных учебных действий у учащихся с ОВЗ на уровне начального общего образования 

включает в себя: 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; характеристики личностных, регулятивных,

 познавательных, 

коммуникативных 
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универсальных учебных действий обучающихся, с учетом их психических 

и (или) 

психофизических возможностей; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ. формирование 

универсальных учебных действий у учащихся является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

 

Наблюдение Содержание наблюдения Место наблюдения и 

кем выполняется 

Выполняется 

наблюдение 

 

 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

 

 

Педагог-психолог 

 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение  требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности     личности:   интересы, 

потребности,   идеалы,  убеждения;  наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом:  роль в 

коллективе,  симпатии,  дружба  с  детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в  поведении: гиперактивность, 

замкнутость,    аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Беседа с родителями 

(законными 

представителями) 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно-необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно 

пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 
Компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. Умение 

пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. Понимание 

того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. Готовность выделять ситуации, 

когда требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать    запрос    о     специальной 

помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление    к   самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту.  Овладение  навыками 

самообслуживания: дома и в школе. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

дела. Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. Представления об 

устройстве   школьной жизни.  Умение 

ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. Готовность попросить о 

помощи в случае затруднений. Готовность 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное 

участие,  брать   на  себя  ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. Стремление 

участвовать  в  подготовке  и проведении 
праздника 

Овладение навыками Умение решать актуальные жизненные 
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коммуникации задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. Умение корректно 

выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. Расширение круга 

ситуаций, в которых учащийся может 

использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. Умение передать свои 

впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно 

пространственной 

организации 

Адекватность   бытового    поведения 

обучающегося с точки зрения опасности 

безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и 

природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление  знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские    и   загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. Умение 

накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать 
взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. Прогресс в 

развитии   любознательности, 

наблюдательности,  способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление своего социального окружения 

и освоение соответствующих возрасту 

системы 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении учащегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 
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ценностей и социальных ролей. отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения   в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. Умение проявлять  инициативу, 

корректно  устанавливать и ограничивать 

контакт. Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. Расширение круга освоенных 

социальных контактов 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают учитель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько 

создание условий для развития ребенка. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
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Программнометодическое обеспечение. 

В процессе реализации адаптированной образовательной программы 

учителями школы разработаны адаптированные рабочие программы по учебным 

предметам социально- педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

Обучение данной категории детей осуществляется по УМК «Школа России», 

и скорректировано с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. В 

случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа будет осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

 

 Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

Для всех обучающихся необходимо введение коррекционного курса "Двигательная 

коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся 

возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С умственно отсталыми 

обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения рекомендуются 

коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. Возможно 

введение коррекционных курсов "Формирование навыков самообслуживания", 
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"Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" с обучающимися, нуждающимися 

в особых условиях обучения и воспитания для более эффективного обучения 

самостоятельности. 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки". 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу: 

формирование способности заботиться о себе; 

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в 

них; 

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Социально – бытовая ориентировка» 

составлена на основе: 

 -- государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования, в котором 

определены цели, требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников; 

-- общеобразовательной программы МКОУ «Луговская СОШ» 

 -- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего             

образования обучающихся с НОДА. 

-- программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА: методические материалы для 

специалистов сопровождения учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, тьюторов образовательных организаций / Сост.: Т.Ю. Галочкина, И.О. Баранова, Л.И. 

Грачева, Т.С. Кузьмина [и др.]. – Красноярск, 2016. – 84 с. 

 Основной целью является формирование у обучающихся первоначальных знаний и 

практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются 

следующие взаимосвязные задачи: 

-  формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

  -  формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической    социально – бытовой деятельности; 

  -  развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации.  

         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с  НОДА. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, 

ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 
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различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 

приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 

наглядности. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Занятия по программе коррекционного курса «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки» проводятся индивидуально, 1 раз в неделю, 34 недели – 34 часа в год. Рабочая 

программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения 

обследования (мониторинга) обучающихся. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные и предметные результаты изучения курса 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся класса 

и сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты по формированию социально - бытовой ориентировки включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, 

знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 

данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.) 

- иметь представления об уходе за одеждой и обувью 

- иметь  представления  об Улице и ее частях 

- иметь  представления  о видах жилых помещений в городе 

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя  

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- участвовать в практической деятельности, 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и бытовых ситуациях, умением не      создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 
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- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, 

учитель-класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).  

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Основное содержание коррекционного курса 

 

Культура поведения  (6 часов)  

 учить  здороваться и прощаться с взрослыми 

 употребление слов, выражающих просьбу, благодарность 

 оказывать помощь по просьбе другого ребенка; обращаться к сверстнику называя его по 

имени, отвечать на его вопросы 

 соблюдение правил культурного поведения на улице, дома (вытирать при входе ноги, 

соблюдать аккуратность в туалете, умывальной комнате) 

Личная гигиена  (12 часов) 

 уход за руками, ногами, зубами, ушами, глазами  

 самостоятельное мытье лица и рук, правильное пользование мылом 

соблюдать опрятность, устранять самим или с помощью взрослых непорядок в одежде. 

 Уход за одеждой и обувью (8 часов) 

 различать и называть предметы одежды и обуви 

  навыки одевания и обувания под контролем педагога 

 следить за своим внешним видом: заправлять рубашку в брюки, застегивать все пуговицы, 

натягивать носки и колготки 

 различать обувь для правой и левой ноги 

шнуровать ботинки и развязывать шнурки. 

 Улица и жилище (8 часов) 

 знание крупных объектов, расположенных вблизи школы 

 элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода 

 светофор, пешеходный переход 

 адрес 

 помещения квартиры, умение называть их. 

 назначение основных помещений в квартире 

дидактические игры 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Вариант 1 ч. в неделю, 34уч. недели – 34часа 

№ 

урока 

п / п 

№  

темы 

п /п 

 

Тема раздела, урока 

Кол–

во 

часов 

Содержание 

1 раздел. Культура поведения   6 часов 

1 1.1 Школа хороших манер. Диагностика. 1 Регистрация  

содержания  

актуального 

опыта 

обучающегося 

2 1.2 Вежливые слова 1 

3 
1.3 Поведение при встрече и расставании 1 

4 1.4 Правила поведения на улице 1  

5 1.5 Поведение дома в семье 1  

6 1.6 Поведение в гостях. 1  

2 раздел. Личная гигиена    12 часов 

7 2.1 Предметы личной гигиены  1  

8 2.2 Руки - мои помощники 1  

9 2.3 «Чистые руки» 1  

10 2.4 Средства ухода за ногтями пальцев рук. Уход за 

ногтями пальцев рук 
1 

 

11 2.5 Ноги и их значение 1  

12 2.6 Средства для ухода за ногами. Средства ухода за 

ногтями пальцев ног 
1 

 

13 2.7 Уход за ногтями пальцев ног – практическое 

занятие 
1 

 

14 2.8 Средства ухода за зубами. Необходимость и 

периодичность чистки зубов. 
1 

 

15 2.9 Средства ухода за ушами. Необходимость и 

периодичность чистки ушей 
1 

Регистрация  

содержания  

актуального 

опыта 

обучающегося 

16 2.10 Бережём зрение. Гигиена зрения 1 

17 2.11 Гигиена чтения и просмотра телевизионных 

передач. «Уход за глазами» 
1 

18 2.12 Обобщающий урок. Промежуточная диагностика 1  

3 раздел. Уход за одеждой и обувью   8 час. 

19 3.1 Обувь и её значение. Подбор обуви. 1  

20 3.2 Надевание и зашнуровывание обуви 1  

21 3.3 Уход за различного вида обувью 1  

22 3.4 Одежда и её значение 1  

23 3.5 Способы расстегивания и застёгивания одежды 1  

24 3.6 Складывание одежды 1  

25 3.7 Подбор одежды и головных уборов 1  

26 3.8 Повседневный уход за одеждой 1  

4 раздел. Улица и жилище 8 час. 

27 4.1 Транспорт. Виды транспорта 1  

28 4.2 Поведение в транспорте 1  

29 4.3 Дидактическая игра «Пассажиры» 1  

30 4.4 Жилое помещение (квартира, комната) 

«Адрес моего места жительства». 

1 

 

31 4.5 Обстановка. Мебель. 1  
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32 4.6 Мой адрес. Дидактическая игра «Портрет» 1 Регистрация  

содержания  

актуального 

опыта 

обучающегося 

33, 34 4.7, 

4.8 
Уборка помещения. Итоговая диагностика. 2 

 

 Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом определяют 

успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью в 

образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у обучающихся 

данной категории тесно связано с двигательными возможностями и способностью 

осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы двигательные умения 

включались в повседневную бытовую жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания" определяется основными 

направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционная программа «Формирование навыков самообслуживания» в 3 классе 

является продолжением одноименного коррекционного курса для 2 класса. 

Важным условием социализации у обучающихся с двигательными нарушениями 

является организация работы по формированию навыков самообслуживания, гигиены, 

социально-бытовой ориентации.  

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата испытывают особые трудности 

при овладении навыками самообслуживания (умением самостоятельно есть, одеваться и 

раздеваться, общегигиеническими навыками). Нарушения двигательного и познавательного 

развития при ДЦП, трудности, которые испытывают дети в повседневной практической 

жизни, гиперопека со стороны родителей — все это снижает мотивацию к овладению 

навыками самообслуживания и социально-бытовой ориентировки. Несформированность 

мотивации к самообслуживанию может стать причиной бездеятельного образа жизни, 

фактором, тормозящим дальнейшее овладение трудовыми навыками.  
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При формировании навыков самообслуживания и бытовой ориентировки необходимо 

учитывать наличие у детей целого ряда нарушений общей моторики и функциональных 

движений кисти и пальцев рук, речи, познавательной деятельности, в частности 

недостаточность пространственных представлений. 

Самообслуживание затрудняют и определенные  особенности  деятельности и личности 

ребенка,  характерные для детей с НОДА. 

Темповые характеристики деятельности обучающихся с НОДА, в первую очередь с 

ДЦП, значительно снижены. Особенно это характерно для детей с интеллектуальными 

нарушениями. Выражено замедлен и темп мышления, и темп речи, и скорость реагирования, и 

закрепления умений самообслуживания.  

В младшем школьном возрасте у ребенка закрепляется волевой мотив достижения и 

становится устойчивой личностной чертой. Однако это происходит не сразу, а лишь к концу 

младшего школьного возраста. В начале обучения окончательно оформляются остальные 

личностные свойства, необходимые для реализации этого мотива. Параллельно с волевой 

мотивацией достижения успехов и под ее влиянием в младшем школьном возрасте 

совершенствуются два других личностных качества ребенка: трудолюбие и 

самостоятельность. В качестве стимулов деятельности выступают те, которые порождают у 

младших школьников положительные эмоции. 

Педагоги и родители должны быть предельно внимательны к ребенку и 

целенаправленно формировать навыки самообслуживания. Не следует постоянно указывать 

ребенку на его ошибки и неправильные движения.  Взрослый, пытаясь обучить ребенка, 

должен  поддерживать его интерес к деятельности, которая вызывает у него затруднения, и 

поощрять его желание активно участвовать в процессе приема пищи, одевании, умывании и 

т.д. 

При этом важно учитывать возможности ребенка, четко знать, что можно от него 

потребовать и в каком объеме, он должен всегда видеть результат своей деятельности. 

Особенности формирования личности и эмоционально-волевой сферы у детей с 

диагнозом ДЦП и умственной отсталостью могут быть обусловлены факторами: 

 биологическими особенностями, связанными с характером заболевания; 

 социальными условиями - воздействием на ребенка семьи и педагогов; 

 особенностями познавательного развития. 

 На развитие и формирование личности ребенка, с одной стороны, существенное 

влияние оказывает его исключительное положение, связанное с ограничением движения, 

интеллекта и речи; с другой стороны - отношение семьи к болезни ребенка, окружающая его 

атмосфера. Именно поэтому необходимо помнить о том, что личностные особенности детей, 

страдающих ДЦП, являются результатом тесного взаимодействия этих факторов. Следует 

заметить, что родители, при желании, могут смягчить фактор социального воздействия 

(Левченко И.Ю., 2001). 

В силу указанных выше причин формирование навыков самообслуживания требует 

дополнительных усилий как от самого ребенка, его семьи, так и от специалистов 

сопровождения. 

Целью коррекционного курса является формирование и развитие навыков 

самообслуживания  у обучающихся. 

В рамках курса решаются коррекционные задачи, соответствующие задачам реализации 

курса «Самообслуживание» во 2 классе. Выраженность имеющихся у детей нарушений и 

широкий спектр  коррекционных задач требует длительной коррекционной работы.  Для 

обучающихся с НОДА и умственной отсталостью целесообразно повторять темы и 

практические занятия по самообслуживанию для автоматизации навыков. 

Задачи курса: 

1. Развитие общих практических навыков. 

2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями). 
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3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление). 

Планируемые результаты освоения курса 
Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и предметных 

результатов.   

Результаты освоения курса «Формирование навыков самообслуживания» планируются 

максимально индивидуализировано в зависимости от двигательных и интеллектуальных 

возможностей ребенка. При негрубых формах спастической диплегии, или гемипарезе когда 

ребенок, как правило, передвигается сам, он может освоить действия по самообслуживанию 

частично самостоятельно, освоить поведение адекватное ситуации.  В случае более тяжелого 

проявления ДЦП дети испытывают серьезные трудности  при самообслуживании.  

В результате освоения курса обучающиеся получат возможность достижения 

личностных результатов:  

 овладеть навыками сотрудничества со взрослыми в ситуациях обслуживания,  

 научиться принимать помощь в разных видах бытовой деятельности,  

 положительно относиться к коррекционным занятиям,  

 сформировать умение адекватно оценивать свои поступки,  

 иметь представления о строении человеческого тела и необходимости 

соблюдения режима гигиенических процедур. 

В результате освоения курса обучающиеся получат возможность достижения  

предметных результатов:  

Планируемые результаты для обучающихся 2 группы (со средней степенью 

выраженности двигательных нарушений и легкой умственной отсталостью, когда ребенку в 

самообслуживании необходима помощь взрослых) должны отражать степень участия ребенка, 

его возможности и потребности в помощи. Занятия по курсу предоставят возможность 

приобрести навыки мытья рук и умывания, раздевания и одевания с помощью, вытирания 

пыли, мытья стола, уборки мусора частично самостоятельно и сопряжено с помогающим 

взрослым. 

Содержание курса с указанием форм организации занятий 

Данная программа направлена на развитие и активизацию уже имеющихся навыков 

самообслуживания.  

Направления обучения самообслуживанию:  

 достижение максимально  высокой степени самостоятельности в освоении различных 

навыков самообслуживания детьми с двигательными нарушениями различной степени 

тяжести;  

 привлечение родителей к работе по программе формирования доступных навыков 

самообслуживания.  

Важное значение для формирования самообслуживания имеет развитие ручных 

навыков. Их необходимо тренировать как в учебной, игровой деятельности, так и в 

повседневной жизни. Развитие ручных навыков надо вести постепенно.  

Обучение должно быть максимально индивидуализировано в зависимости от 

двигательных возможностей ребенка. Все бытовые умения и навыки необходимо отрабатывать 

в пассивно-активной форме (с помощью педагога или родителей).  

Важно изучить возможности ребенка произвольно брать и опускать предметы, 

перекладывать их из руки в руку, укладывать их в определенное место, выбирать предметы в 

зависимости от размера, веса, формы, соизмеряя свои двигательные усилия.  

При развитии навыков социально-бытовой ориентации важно научить ребенка 

пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными действиями с ними: 

открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и 

задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; 

включать и выключать телевизор, радио, регулировать силу звука; снимать телефонную 
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трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер. 

На занятиях проводится обучение детей различным действиям во время одевания и 

раздевания.  Занятия лучше проводить в игровой форме на специальной раме. Вначале надо 

научить ребенка расстегивать большие пуговицы, затем маленькие. Затем научить его 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки. Потом все эти навыки закрепляют в играх на 

специальных рамках и после этого переносят их на одежду и обувь самого ребенка. Большое 

внимание уделяется подбору адекватных технических средств реабилитации 

(вертикализаторы, специальные приспособления, и т.д.), организации пространства, подбору 

позы, в которой двигательные возможности ребенка будут реализованы наилучшим образом. 

Обучение проводится в очень медленном темпе, с паузами, дающими ребенку возможность 

проявить собственную активность.  

Овладение навыками самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за 

собой, пользоваться туалетом, самостоятельно принимать пищу, купаться, умываться и т.п.)  

влияет на самооценку ребенка, является важным шагом на пути к его независимости. 

Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно решать задачи 

расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания, 

развития речи, мелкой моторики и зрительно-моторной координации, а также умения 

выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на образец, 

соблюдать определенную последовательность действий. 

Учитывая особенности детей (неустойчивое внимание, не умеют быстро реагировать на 

просьбы, с трудом переключаются с одной деятельности на другую, быстро устают, 

отвлекаются), необходимо применять такие приемы, которые позволят сделать работу с 

обучающимися эмоциональной, интересной и результативной. Следует избегать длительных 

объяснений и уточнений. Ребенку более понятны краткие и четкие высказывания взрослого. 

При формировании навыков самообслуживания необходимо продумывать и соблюдать 

строгую последовательность действий, это поможет детям быстрее и легче запомнить их. 

Большое внимание следует уделять показу и подробному неторопливому объяснению каждого 

элемента действия. 

Наблюдение и изучение сформированности навыков самообслуживания у детей 

младшего школьного возраста с НОДА и умственной отсталостью позволили выделить три 

уровня сформированности навыков: 

  К достаточному уровню относятся ученики, которым свойственна самостоятельность в 

самообслуживании без учета времени и способа достижения цели: у них полностью 

сформированы навыки самообслуживания во время приема пищи; они самостоятельно могут 

одеваться, застегивать пуговицы, молнию, завязывать шнурки; у них полностью 

сформированы культурно-гигиенические навыки в умывании и пользовании водой, мылом, 

полотенцем. 

К среднему уровню относятся ученики, которым свойственна некоторая 

самостоятельность в самообслуживании: у них частично сформированы навыки 

самообслуживания во время приема пищи, но иногда необходима помощь взрослого; они 

самостоятельно или с помощью взрослого могут одеваться, застегивать пуговицы, молнию, но 

не владеют навыком завязывать шнурки; у них частично сформирован режим гигиенических 

процедур. 

К низкому уровню относятся ученики, которые не владеют навыками 

самообслуживания: прием пищи осуществляется пассивно при помощи взрослого; они без 

помощи взрослого не могут одеваться, застегивать пуговицы, молнию, не владеют навыком 

завязывать шнурки; у них не сформирован режим гигиенических процедур. 

На занятиях могут быть использованы материалы Марии Монтессори из раздела 

«Практическая жизнь». Монтессори-материалы по уровню ясности, структуре и логической 

последовательности соответствуют периодам наибольшей восприимчивости развития ребенка. 

При работе с материалами из практической жизни у ребенка развивается самостоятельность, 
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он постепенно, шаг за шагом формируется независимость от взрослых.  

Цели упражнений в практической жизни можно обобщить следующим образом: 

 направляют стремление детей действовать в разумном русле;  

 координируют, совершенствуют и гармонизируют поведение в целом;  

 способствуют независимости ребенка от взрослых, его самостоятельности и тем самым 

укрепляют чувство собственного достоинства и самооценки;  

 развивают чувство ответственности перед окружающими. 

Упражнения из практической жизни позволяют развить концентрацию внимания, 

память, подготовить руки к двигательным актам по самообслуживанию, развивают 

координацию, мелкую моторику, развивают координацию глаз – рука, ориентировку в 

пространстве, изучить алгоритм действий, развиваются сенсорные представления, помогают 

развить наблюдательность. 

В упражнения из практической жизни, доступные для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, входят следующие: складывание салфетки, плетение косы, 

перекладывание в одинаковые емкости, пересыпание зерна, переливание воды, рамка с 

пуговицами, рамка с кнопками, рамка с крючками и петлями, рамка с молнией, мытье рук. 

Основными приемами по формированию самообслуживания являются подражание, 

показ и объяснение, в процессе которых педагог сопровождает свои практические действия 

комментариями. В дальнейшем умения детей необходимо закреплять, стимулируя их устные 

высказывания, что способствует выработке у них обобщенных представлений о выполняемом 

способе действий, формируемом навыке и в целом о здоровом образе жизни. 

Основное содержание коррекционного курса 

В содержании курса выделены следующие разделы: 

Определение уровня сформированных навыков. Задания на определение развития 

двигательного контроля и координации движений. Выполняются упражнения и игры, 

требующие различных хватов, удержания и манипулирования с бытовыми предметами.  

  Одевание и раздевание. Привлечение внимания детей к внешнему виду: смотреть на 

себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в 

шкафчике для верхней одежды, разложенную на стуле и т. д.), определить непорядок в одежде 

по словесной просьбе взрослого и самостоятельно. 

Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на соотнесение одежды по 

различным признакам (одежда для сна, для прогулки; обувь для дома, для улицы и т. п.). 

Расстегивание и застегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, 

расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Раздевание одежды в определенной последовательности с ориентировкой на словесную 

инструкцию взрослого, по последовательным картинкам и пиктограммам. Формируя навыки 

самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые требуется выполнять во время 

раздевания. Начинать учить снимать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не 

требующей застегивания. Позднее применяются различные приспособления для тренировки 

таких тонких движений, как расстегивание и пуговиц (сначала больших, потом мелких), 

расшнуровывание ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании больших кукол. 

После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. Одевание больших 

кукол в определенной последовательности, нахождение имеющихся на одежде признаков для 

нахождения передней и задней стороны одежды. 

Умывание. Подворачивание рукавов одежды перед умыванием по образцу и по 

словесной просьбе взрослого, помогая друг другу, обращаясь за помощью к взрослому и 

другим детям. 

Умывание лица, рук в определенной последовательности. Пользование предметами 

личной гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, 

полотенце). Пользование бумажными полотенцами (отрывание, вытирание рук, выбрасывание 

в мусорную корзину). Выбор полотенца по символу. Пользование развернутым полотенцем 
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для вытирания после умывания. Вытирание рук и лица насухо. 

   Мытье рук строится следующим образом: взрослый открывает кран, ребенок 

подставляет руки под воду, взрослый берет мыло, вкладывает его ребенку в руки, и помогает 

намылить их. Ребенок самостоятельно или с помощью взрослого трет руки друг о друга. Далее 

ребенок должен смыть мыло, потерев руки, одновременно подставив их под струю воды. 

После того, как взрослый закрывает кран, ребенок сам берет полотенце и с помощью 

взрослого вытирает руки. Полотенце взрослый и ребенок вешают вместе. Постепенно, по мере 

совершенствования общих навыков мелкой моторики, ребенок начинает самостоятельно 

совершать все большее число операций, а доля участия взрослого уменьшается.  Позже, когда 

у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования – учить открывать и 

закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить 

зубы, умываться, вытираться, причесываться. Дети с желанием играют с водой, быстро 

усваивают навыки умывания. Свои навыки они закрепляют в игровой деятельности с куклами 

и игрушками. 

Причесывание. Пользование индивидуальной расческой. Расчесывание волос перед 

зеркалом. Помощь друг другу во время причесывания, обращение за помощью к взрослому в 

случае необходимости. Использование приспособлений, закрепляющих длинные волосы. 

Плетение кос. 

Уход за носом и ртом. Пользование индивидуальным носовым платком, 

разворачивание и складывание его в карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. 

Сморкание в развернутый платок, складыванье его в кармашек. Пользование специальными 

салфетками, носовыми платками при слюнотечении, вытирание рта после еды салфеткой. 

Своевременная замена носового платка или салфетки, утилизация использованных 

одноразовых платков в мусорную корзину. Открывание и закрывание тюбика с зубной пастой. 

Чистка зубов с нанесением зубной пасты на щетку, полоскание рта и мытье зубной щетки 

после чистки зубов (ориентировка на картинки, изображающие последовательные действия, на 

пиктограммы). Полоскание рта после еды. 

Туалет. Своевременное пользование туалетом, посещение туалета перед занятиями, 

перед прогулкой (при необходимости). Пользование туалетной бумагой, мытье рук после 

туалета. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Обучение удержания специализированной 

ложки и чашки; брать в ложку необходимое количество еды, жевать медленно с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой во время еды и после приема пищи. 

Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка на парте. Вытирание пыли. Уборка 

мусора. 

Виды помощи при формировании навыков самообслуживания: 

Помощь (или содействие) ребенку может быть разной: 

 Словесная - слова, которые наталкивают ребенка на требуемое действие. 

 Демонстрация - показать само действие, чтобы ребенок по подражанию сделал 

правильно. Это особенно полезно, когда ребенок не способен реагировать только на устные 

указания. 

 Наглядная - наглядные подсказки, наталкивающие на правильное выполнение задания. 

 Физическая - физические действия, помогающие малышу справиться с той частью 

деятельности, которая для него особенно сложна. 

Выбор помощи зависит от уровня владения навыком. Постепенно помощь должна 

уменьшаться, чтобы ребенок сам выполнял нужное действие без всяких подсказок. 

Коррекционные занятия не должны дублировать ни содержание, ни форму урочных 

занятий. При их проведении необходимо использовать различные формы и виды работ, особое 

внимание следует уделять предметно-практической деятельности детей.  

Тематическое планирование  

Вариант 1 ч. в неделю, 34уч. недели – 34часа 
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Раздел 

программы 
Темы занятий 

Кол-во 

занятий 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
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 1.Вводное занятие 2 Переноска предметов разной формы, размера, 

веса, предметов из различных материалов, 

переноска предметов с ручками, переноска 

нескольких предметов одновременно. 

1.1. Складывание  

и перекладывание 

2 Складывание большой салфетки, полотенца и 

т.д., игры на развитие запоминания алгоритма 

складывания и перекладывания, развитие 

координации, развитие мелкой моторики. 

Выполнение упражнений на координацию 

работы рук и координацию глаз-рука. 
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2. Пересыпание зерна 1 Слушание объяснения учителя; участие в 

составлении плана последовательных 

действий; игровая деятельность с 

применением сыпучих веществ и воды. 

2.1. Переливание воды 1 

2.2.Работа с рамками 

(пуговицы, петли, 

шнурки, кнопки, 

крючки, молнии) 

3 Дидактические игры с этим материалом, 

развивающие координацию, мелкую 

моторику, а также произвольные движения. 

3
. 
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3.Использование  

предметов домашнего 

обихода и овладение 

различными 

действиями с ними. 

3 Действия   с тренажерами. Сюжетные игры с 

использованием действий: открывать и 

закрывать дверь, пользоваться дверной 

ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и 

задвигать ящики; открывать и закрывать 

кран; пользоваться осветительными 

приборами; включать и выключать телевизор, 

радио, регулировать силу звука; отвечать по 

телефону, правильно набирать номер мамы. 

Составление плана по использованию 

навыков самообслуживания в бытовых 

ситуациях. 

3.1. Формирование 

навыка одевания и 

раздевания.  

3 Игры на дифференциацию предметов одежды 

и обуви. Узнавание своих и чужих вещей, 

одевание и обувание при помощи педагога, 

демонстрация способов хранения одежды: 

складывание одежды развешивание одежды в 

шкафу и т.д. Застегивание крупных пуговиц, 

молний, кнопок на своей одежде и помощь 

другому ребенку. Создание игровых 

ситуаций, позволяющих применить умения 

правильно и последовательно одеваться, 

застегивать одежду. Как следить за своим 

внешним видом. Как проверить, застегнута ли 

одежда, не испачкана ли.  

3.2.Формирование 

навыка надевать и 

снимать обувь 

2 Узнавание своей и чужой обуви, определение 

способа застегивания обуви, обувание при 

помощи педагога, демонстрация способов 

хранения обуви. Действия   с тренажерами: 

Упражнения по автоматизации навыка  

шнуровать ботинки, завязывать и развязывать 
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шнурки, различать обувь для правой и левой 

ноги. 

4
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4.  Формирование и 

закрепление навыка 

умывания 

2 Совершение действий умывания в 

определенной последовательности. 

Выполнение практических упражнений: 

засучить рукава, смочить руки водой, 

потереть ладони. Совместная деятельность со 

взрослым. Позже, когда у ребенка образуются 

отдельные умения, нужно усложнить 

требования — учить открывать и закрывать 

кран, пользоваться мылом, полотенцем. 

Постепенно нужно научить детей чистить 

зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

4.1. Формирование и 

закрепление навыка 

ухода за волосами и 

причесывания. 

Туалет. 

2 Деятельность, направленная на рефлексию 

актуального опыта; игровая деятельность на 

закрепление навыка ухода за волосами. 

Средства ухода за волосами, их 

предназначение. Своевременное пользование 

туалетом, беседа. 

4.2. Уход за полостью 

рта и носа 

2 Практические упражнения по владению 

зубной щеткой на муляже челюсти. Чтение 

правил и объяснение пользы привычек по 

уходу за ртом и носом. Средства ухода за 

полостью рта, их предназначение. 

Проигрывание ситуаций, когда необходимо 

воспользоваться носовым платком. 

6
. 
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5. Поведение во время 

еды. 

2 Обучение удержания специализированной 

ложки и чашки; брать в ложку необходимое 

количество еды, жевать медленно с закрытым 

ртом, пользоваться салфеткой во время еды и 

после приема пищи. Принимать помощь 

взрослого, подавать сигнал взрослому о темпе 

проглатывания пищи.  

5.1. Культура приема 

пищи 

2 Медленное жевание и глотание пищи 

7
. 
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6. Чистка обуви 2 Прослушивание правил чистки обуви, 

определение необходимости ухода за своей 

обувью, практические упражнения по 

удержанию обувной щетки и выполнения 

движений по чистке обуви.  

6.1. Порядок в доме 2 Вытирание пыли. Сметание со стола. Мытье 

стола. Уборка мусора. Беседа с учителем о 

необходимости наведения порядка в доме. 

Выполнение сложных последовательных 

действий по разным видам уборки в 

помещении (дом, класс и т.д.). 

Воспроизведение  алгоритма действий по 

уходу за жилищем. 

6.2. Уход за цветами  2 Участие в диалоге по вопросам учителя об 

уходе за комнатными растениями.  Действия 

по сохранению срезанных цветов. 
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Воспроизведение  алгоритма действий по 

уходу за комнатными растениями и за 

срезанными цветами. 

 Обобщающее занятие 1 Демонстрация приобретенных навыков 

самообслуживания. Составление алгоритмов 

выполнения различных действий по 

самообслуживанию.  

Общее 

количество 

часов 

 34часа  

 

Содержание курса "Психомоторика и развитие деятельности". 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с учетом 

структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня 

организации движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, 

овладение движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом 

этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с 

предметами. Как только движения и действия начинают автоматизироваться, в упражнение 

включается вербальное сопровождение. При сохранности коркового, смыслового уровня 

организация движений коррекционная работа ведется по развитию двигательных качеств, 

временных и пространственных параметров движения. Она осуществляется путем длительных 

тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опорой на более сохранные 

нижележащие церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. 

Для каждого обучающегося разрабатывается программа коррекции в соответствии с его 

уровнем развития психомоторных функций. Для занятий психомоторикой могут быть 

использованы различные дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические 

планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, 

импровизация и этюды, творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; 

развитие пространственного гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; 

развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 
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работа с компьютером; 

развитие внимания; 

развитие стереогноза; 

развитие мимики. 

Программа курса коррекционных занятий 

 «Психомоторика и развитие деятельности»  составлена на основе: 

-приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

              – государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования, в 

котором определены цели, требования к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников; 

– примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Программа курса коррекционных занятий «Психомоторика и развитие деятельности»  

направлена на обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи. 

        Овладение пространственными отношениями детьми с ДЦП происходит в условиях 

поражения всей двигательной системы, следствием чего являются нарушение основных 

двигательных актов (свободное перемещение в пространстве, манипуляции предметами, 

бытовые действия по самообслуживанию) и предметно-игровых действий. У большинства 

детей двигательная недостаточность сочетается с сенсорными расстройствами и речевыми 

нарушениями, с проявлением других особенностей психической деятельности - повышенной 

утомляемостью, инертностью деятельности, импульсивностью. В силу этого у детей с ДЦП 

могут страдать самые различные звенья процесса пространственного восприятия и 

представления: чувственное восприятие, предметно-пространственная ориентировка, 

пространственная организация двигательного акта, словесное обозначение пространственных 

компонентов, отражаемых в импрессивной и экспрессивной речи, что может проявляться в 

разнообразных видах деятельности. 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

Недоразвитие пространственных представлений является одной из основных причин, 

вызывающих затруднения при овладении счетом, письмом, чтением и так далее. 

Поскольку развитие пространственно-временных представлений  является базисной 

основой для формирования знаний и навыков в различных видах учебной деятельности, 

педагогические воздействия по его развитию и нормализации выделяются в качестве одной из 

важнейших задач коррекционной работы с детьми с НОДА. 

Целью коррекционного курса «Ощущение, осознание и ориентировка в пространстве» 

является максимально возможная коррекция мыслительных операций, составляющих 

содержание пространственного мышления. 

Задачи коррекционного курса: 

– развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние, классификация по цвету, 

рядообразование по интенсивности по цвету; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, 

классификация, трансформация, сравнение по величине, рядообразование по величине; 
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– развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, 

называние, классификация; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: 

понимание, называние, ориентирование, трансформация; 

– формирование представлений о времени: название времен года, название временных 

интервалов и их отличительные признаки, сравнение временных интервалов по 

продолжительности; 

– формирование навыков пространственной ориентировки в книге, тетради, альбоме. 

 

Описание места курса коррекционно-развивающего курса «Психомоторики и 

развитие деятельности» в учебном плане 

 

Занятия по развитию мануальной деятельности проводятся индивидуально, один раз в 

неделю в 3  классе  – 34 часа в год.  Рабочая программа составляется на один учебный год, 

конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса «Психомоторики и развитие деятельности»  
Личностные результаты 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими личностными 

результатами: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие чувств доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных условиях игровой и 

предметной деятельности; 

– формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

           – бережное отношение к результатам чужого и своего труда. 

Метапредметные результаты освоения курса 

– Обучающиеся получат возможность к овладению следующими метапредметными 

результатами: 

– принимать и сохранять цели и задачи деятельности; 

– в сотрудничестве с учителем планировать, контролировать и оценивать результаты 

деятельности соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

– в сотрудничестве с учителем определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– в сотрудничестве с учителем определять причины успеха/неуспеха деятельности; 

- слушать собеседника, быть готовым признавать возможность существования различных 

точек зрения. 

Предметные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предметными результатами: 

– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру предметов; 

– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным признакам; 

– определять и называть направления в пространстве относительно себя, человека, 

расположенного напротив, в плоскости листа; 

– употреблять в речи предлоги отношения и направления; 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Цвета, оттенки цветов. 

Характеристики размера предметов: длина, толщина, высота, ширина. 
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Осязательные характеристики поверхности: гладкий, шершавый, мягкий, твердый, холодный, 

теплый. 

Материалы: ткань, дерево, металл, пластик, стекло, камень. 

Плоскостные геометрические фигуры: точка, линия, круг, овал, многоугольники. 

Геометрические тела: шар, куб, овоид, эллипсоид, призма, пирамида, конус. 

Внешнее строение тела человека. 

Пространственные направления: верх, низ, право, лево. Определение пространственных 

направлений относительно себя, на плоскости листа, относительно человека сидящего 

напротив. Определение удаленности предметов, их расположения относительно себя и друг 

друга. Отношения следования. Рядообразование. 

Временные отношения: времена года, месяцы, дни недели, части суток. 

Определение направления движений. План помещения, части помещения, ориентировка по 

плану. 
 

Формы учебной деятельности:  занятия (20 минут), основанные на самостоятельной 

индивидуальной деятельности учащихся по практическому изучению свойств предметов, 

изменению их положения в пространстве. 

Основные виды учебной деятельности: выполнение заданий на сравнение, 

сортировку, классификацию и ранжирование предметов пои разным признакам; наблюдение 

за демонстрацией учителя; составление краткого устного высказывания, описывающего 

предмет, человека; проведение простых практических опытов; анализ плана помещения. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционного курса 34 ч. (1ч. в неделю, 34 недели) 

№ 

урока 
П/П 

№ 

темы 

п/п 

Тема занятия Кол

-во 

час. 

1,2 1.1-1.2 Формирование схемы тела 2 

3,4 1.3-1.4 Ориентировка в пространстве относительно себя 2 
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5,6 1.5-1.6 Определение направления движения 2 

7,8 1.7-1.8 Отношения следования 1 

9 1.9 Развитие зрительного восприятия: цвет 1 

10,11 1.10-1.11 Развитие зрительного и осязательного восприятия величины 2 

12 1.12 Развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры 

поверхности 

1 

13 1.13 Развитие зрительного и осязательного восприятия плоскостной 

формы 

1 

14 1.14 Развитие зрительного и осязательного восприятия объемной формы 1 

15 1.15 Развитие осязательного восприятия температуры предмета 1 

16 1.16 Знакомство с материалами. Сравнение свойств материалов 1 

17 1.17 Развитие восприятия массы предметов 1 

18 1.18 Развитие слухового восприятия неречевых звуков 1 

19,20 1.19-1.20 Развитие стереогноза 2 

21,22 1.21-1.22 Ориентировка в плоскости листа 2 

23 1.23 Ориентировка в теле человека, сидящего напротив 1 

24 1.24 Ориентировка в пространстве относительно человека напротив 1 

25 1.25 Взаимное расположение предметов в пространстве 1 

26 1.26 Взаимное расположение предметов в плоскости листа: ребусы 1 

27 1.27 Временные отношения:  части суток 1 

28 1.28 Временные отношения: дни недели 1 

29 1.29 Временные отношения: месяцы 1 

30 1.30 Временные отношения: времена года 1 

31 1.31 План взаимного расположения предметов 1 

32 1.32 План комнаты 1 

33, 34 1.33- 1.34 План пришкольной игровой площадки 2 

 

Техническое обеспечение рабочей программы осуществляется упражнениями сенсорной 

группы Монтессори-материалов. 

 Отбор упражнений, включенных в программу курса, производится  по принципам 

доступности, дифференцированности, постепенного усложнения. 

К изучению не предлагаются упражнения, выполнение которых затруднено в силу 

моторного статуса обучающихся. 

В зависимости от тяжести двигательных нарушений учащимся предлагается к работе 

классический Монтессори – материал или адаптированный вариант с укрупненными 

элементам сокращенными по количеству. 
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Содержание курса "Двигательная коррекция". 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных 

способностей функциональных возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции 

двигательных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной физической 

культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной работы по 

курсу: 

мотивация обучающихся к двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика 

вторичных возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 
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формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую 

работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической культуры и 

инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных особенностей 

обучающихся. 

 

 

В мире звуков и букв 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по коррекционному курсу «В мире звуков и букв» составлена для 

учащихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата на  основе: 

-приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

       - государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования, в 

котором определены цели, требования к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников; 

      - примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

       В системе образования обучающихся с НОДА и УО логопедическая работа в школе 

является важным звеном в общей системе коррекционной работы. Нарушения в развитии  

опорно-двигательного аппарата и УО отрицательно сказывается на речевом развитии ребенка. 

У одних детей недоразвитие речи может быть обусловлено уровнем интеллектуального 

недоразвития, у других кроме недоразвития речи могут наблюдаться различные речевые 

расстройства. 

Курс коррекционно-развивающий области «В мире звуков и букв» направлен на реализацию 

системы логопедической помощи обучающимся с НОДА и УО в освоении основной 

общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

 Данный курс представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую  

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка младшего школьного возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении, а так же его 

социализации. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к недоразвитию речи и всех ее функций у с НОДА и умственной отсталостью. Речевое 

развитие таких детей характеризуется наличием очень стойких аграмматизмов, недостатков 
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звукопроизношения, слоговой структуры. Дети имеют ограниченный словарный запас. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, ограниченное употребление 

прилагательных, наличие фразовой речи, недоразвитие фонематического восприятия, 

отсутствие навыков фонематического анализа и синтеза. Недостаточная сформированность 

связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, 

нарушение передачи последовательности событий. Нарушения речи у умственно отсталых 

детей отрицательно влияют на всю психическую деятельность, вследствие чего у них 

затрудняется общение с окружающими, нарушаются коммуникативные возможности, 

задерживается формирование познавательных процессов, то есть имеются существенные 

препятствия в формировании личности, социальной адаптации детей с нарушением 

интеллекта. У этих детей оказывается несформированной не только сама речь, но и ее 

предпосылки: у них не развиты ориентировочные действия, не сформирован интерес к 

окружающему, не развита предметная деятельность. Все эти факторы лежат в основе развития 

смысловой стороны речи и ее грамматического строя. Кроме того, у умственно отсталых 

детей нет потребности в общении и не развиты доречевые средства общения; не 

сформированы слуховое внимание и восприятие, фонематический слух и артикуляционный 

аппарат, обеспечивающие становление звуковой стороны речи. Речь у детей с нарушением 

интеллекта настолько слабо развита, что не может осуществлять функцию общения. 

При нарушении умственного развития главными и ведущими неблагоприятными факторами 

оказывается слабая любознательность и замедленная обучаемость ребенка, т.е. его плохая 

восприимчивость к новому. Дети с НОДА и умственной отсталостью имеют нормальное 

зрение, но не умеют видеть, имеют нормальный слух, но не умеют слышать. Именно поэтому 

они плохо представляют себе окружающие предметы, не всегда могут выделить нужный 

предмет среди других, не различают свойства предметов (цвет, форму, величину), 

недостаточно ориентируются в пространстве. 

Нарушения речи при интеллектуальной недостаточности проявляются в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, 

для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью характерно системное недоразвитие 

речи той или иной степени, а также имеют низкий уровень овладения графомоторными 

навыками. У детей с НОДА и умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи (дислалия, дизартрия, ринолалия, дисфония, дислексия, дисграфия, заикание 

и т.д.). В большинстве случаев у обучающихся наблюдаются нарушения как устной, так и 

письменной речи.  

Программа коррекционной работы позволяет учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Данный курс способствует реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы(АООП). 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса логопедических занятий «В мире 

звуков и букв» 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся, способствующая 

успешной адаптации в учебной деятельности (освоение детьми образовательной программы) и 

дальнейшей социализации. 

Задачи курса: 

Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения на развитие силы 

голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность речи). 

Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями). 
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Развитие мелкой моторики (массаж,  пальчиковая гимнастика, пальчиковый игротренинг, 

работа с мозаикой, лепка, вырезывание, штриховка…). 

Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление). 

Обязательный комплекс общей артикуляционной гимнастики. Индивидуальные комплексы 

артикуляционной гимнастики для подготовки артикуляционного аппарата к постановке 

звуков. Постановка, автоматизация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному). 

Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, прилагательных, 

глаголов...). 

Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, пересказ, составление 

рассказов по картинке…). 

Развитие грамматического строя речи. 

Развитие графомоторных умений, обучение грамоте. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Организация учебной деятельности тесно связана с проблемой развития речи ребёнка. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно хорошем 

уровне развития речи, который предполагает определённую степень сформированности 

средств языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в основе 

становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. 

«В мире звуков и букв» - курс, подводящий обучающихся к осознанию цели и ситуации 

речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию 

информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи 

его содержания по вопросам и самостоятельно. 

Занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над развитием психических 
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процессов, графомоторных навыков, артикуляционной и общей моторики, просодических 

компонентов. Учитывая, что дисграфия у детей с интеллектуальным недоразвитием чаще 

всего сложная, планирование составляется таким образом, чтобы коррекционно-

логопедическая работа осуществлялась над речевой системой в целом. 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической 

тематики в каждом классе, на более высоком уровне (усложняется речевой материал, формы 

звукового анализа и синтеза). 

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, может быть 

замедлен или ускорен темп, увеличен или сокращен объем изучаемого материала. 

Описание места курса «В мире звуков и букв» в учебном плане 

Курс коррекционно-развивающий области «В мире звуков и букв» входит в часть 

формируемую участниками образовательных отношений. Программа в 3 классе рассчитана на 

68 ч, 2 ч в неделю, 34 учебные недели. Рабочая программа составляется на один учебный год, 

конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

Личностные и предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области в 1 классе 

Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Принимает новый статус «ученик», на уровне положительного отношения к урокам. 

Овладение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Использует навыки коммуникации. 

Способен положительно относиться к себе. 

Умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности. 

Положительно относится к коррекционным занятиям, принимая, соответствующие возрасту, 

социальные роли. 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области в 1  классе 

Минимальный уровень 

Использовать длительный выдох, умения правильно пользоваться речевым дыханием: слитное 

воспроизведение слогов с постепенным их наращиванием, слитное воспроизведение слов. 

Воспроизводить и различать краткое и долгое произнесение гласного. 

Вслушиваться в обращенную речь. 

Соотносить речь и изображения (выбор картинки соответствующей слову, предложению). 

Повторять и воспроизводить по подобию отдельные слоги, слова. 

Различать некоторые неречевые звуки. 
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Проявлять готовность к согласованию своих действий с действиями учителя. 

Понимать информацию, содержащуюся в устном высказывании. 

Воспринимать и соотносить слова, словосочетания, фразы с иллюстрациями. 

Удерживать заданную артикуляционную позу в процессе выполнения упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

Понимать простые грамматические категории: единственное и множественное число 

существительного. 

Общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения. 

Достаточный уровень 

Практическое использование  модуляций голоса по силе (нормальный-громкий-тихий), 

сохраняя нормальную высоту и тембр. 

Воспроизводить и различать элементы ритмико-интонационной структуры речи: слитность и 

паузы, краткое и долгое произнесение гласного. 

Способен к различению гласных и согласных звуков. 

Повторять и воспроизводить по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Воспринимать, воспроизводить и соотносить слова, словосочетания, фразы с иллюстрациями. 

 Владеть обобщенными понятиями. 

Способен к дифференцированному произношению звуков, родственных по артикуляции, в 

ходе их усвоения. 

Способен удерживать заданную артикуляционную позу в процессе выполнения упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

Усвоены моторные навыки и первоначальные навыки письма. 

Понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов. 

Узнавать по словесному описанию знакомые предметы. 

Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам. 

 

Содержание коррекционного курса  включает следующие разделы 

Развитие понимания речи 

Формирование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

сосредотачиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции. 

Совершенствование понимания речи с ориентацией на понимание целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием. 

Развитие понимания двухступенчатых инструкций. 
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Обучение пониманию вопросов (Что? кто? где?). 

Соотнесение слов один-много» с соответствующим количеством предметов и слов большой–

маленький. 

Уточнение значений слов. Закрепление понимания обобщающих понятий («Покажи то, с чем 

ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку»). 

Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей— вылей, застегни — расстегни, надень – сними), прилагательных 

(большой - маленький, высокий - низкий), наречий (впереди - сзади, внизу -вверху, высоко - 

низко). 

Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кому? у кого? чем? куда? и т. д.): 

«Покажи, кому мама дает молоко?». 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных ед. и мн. числа мужского и 

женского рода («Покажи, где стол, где столы?», «Покажи, где мяч, где мячи?»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3 лица ед. и мн. числа настоящего 

времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят?»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской и 

женский род («Покажи, где Женя спал, где Женя спала?», «Покажи, где Валя взял чашку, где 

Валя взяла чашку). 

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в; из; на.Формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под; за; у; с; около; от; из-под-; из-за (по 

демонстрации действий). 

Формирование понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок,-чик, -к, -очк-, -ечк-(«Покажи, где мяч, где мячик?», «Покажи, где 

дым, где дымок). 

Понимание вопросов по сюжетной картинке, вопросов по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций). 

Развитие общих речевых навыков 

Формирование правильного дыхания и осанки учащихся: выработка глубокого 

диафрагмально-реберного дыхания; свободного, плавного, удлиненного, направленного 

выдоха: без речевого сопровождения (например, «Понюхаем цветок», «Кораблики» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х]. Затем слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем – 

постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, 

длительного выдоха (3-4 слова). 

Развитие силы голоса (тихо-громко) и модуляций голоса (высоко-низко). Воспитание 

правильного умеренного темпа речи (речь с движением). 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи 

посредством эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение 

интонационному подражанию голосам животных и птиц. 

Развитие речевой моторики: оральный и артикуляторный праксис, точность, чистоту, объем, 

плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе выполнения упражнений 
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артикуляторной гимнастики (по подражанию и по словесной инструкции). 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных упражнений по подражанию 

(сказка о «Весёлом язычке», «Обезьянка»). Формирование движений мимической 

мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек). 

Обучение воспроизведению интонационно-ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием слогов движениями руки. 

Коррекция (уточнение) произношения в зависимости от индивидуальных особенностей 

нарушения звукопроизношения. 

Развитие полноценной фонематической системы языка 

Учить различать речевые и неречевые звуки. Привлечение внимания ребенка к неречевым 

звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника 

звука. Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Воспитание 

слухового внимания к речи. 

Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости (громкий-тихий), 

высоты (высокий-низкий). 

Вызывание речевого подражания на гласных звуках и их сочетаниях (Катя поет: а-а-

а).Вызывание звукоподражаний (на материале открытых слогов: корова – му; мышка – пи). 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными звуками /А/, /У/, 

/И/, /О/, /Э/ и согласными /П/, /Б/, /М/, /Т/, /Д/, /Н/, /К/, /Г/, /X/, /Ф/, /В/ (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). Узнавание и 

воспроизведение гласных на основе восприятия их беззвучной артикуляции. Развитие 

фонематического восприятия. Различение контрастных (например, /И-У/, /И-О/, /А-У/, / Э-У/) 

и близких по артикуляции согласных звуков в открытых слогах (по участию мягкого неба - 

/М-Б/, /Н-Д/; по месту образования - /П-Т/, /Т-К/, /М-Н/). 

Развитие слоговой структуры слова 

Формирование звуко-слоговой структуры слова с правильным воспроизведением ударного 

слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих из открытых, затем - 

открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударением на гласный звук 

/А/ (например, мама, зайчик, банка, мука, река, мак), /У/ (например, муха, кукла, утка, иду, 

веду, суп), /И/ (например, киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), /О/ (например, осы, косы, 

котик, ослик, зонтик, лимон, дом), /Ы/ (например, мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 

Восприятие и воспроизведение ритмов простых усвоенных слов (одновременное 

проговаривание и отхлопывание с выделением ударного слога). Обучение воспроизведению 

звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3 лица ед. числа 

настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары 

является глагол в форме повелительного наклонения 2 лица ед. числа: спи - спит, лежи - 

лежит, лети - летит, сиди - сидит и т. д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (например, ка-ка - белая мука, бы-бы - высокие дубы, ха-ха-ха - купили 

петуха, га-га-га - нет сапога). 
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Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих их открытых и 

закрытых слогов с различным местоположением ударного слога с одновременным 

отхлопыванием и выделением ударного слога (например, курица, машина, сапоги, тапочки, 

капуста, кирпичи). 

Развитие речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм ед. и мн. числа существительных мужского и женского рода в 

им. падеже с окончанием -ы (шар - шары); -и (кошка - кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам:- вин. падеж ед. числа с окончанием -у 

(«Я беру... куклу, зайку, мишку» и т. д.); - род. падеж существительных мужского и женского 

рода ед. числа без предлога («Чего нет у зайки?») и с предлогом -У («У кого нет мяча?», «У 

кого есть усы?»); -дат. падеж существительных мужского и женского рода ед. числа с 

окончанием -е («Кому подарили игрушки?»); -творит, падеж существительных мужского рода 

ед. числа с окончанием -ом («Чем режут хлеб?»). 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2 лица ед. числа 

настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди и т. д.), глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3 лица ед. и мн. числа настоящего времени (поет - поют, стоит - стоят, лежит - 

лежат и т. д.) 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода ед. 

числа в им. и косвенных падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой,моя с существительными в им. падеже (мой мишка, 

моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел - ушла - ушли). 

Развитие фразовой речи 

Формулирование фразы-просьбы, предложения сотрудничества или выражения желания. 

Формирование двухсловных предложений, включающих усвоенные существительные в И.п, 

(вопросительные и указательные слова). 

Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?». 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос. 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Работа по формированию, уточнению и обогащению словаря 

Расширение, активизация и уточнение словаря (по различным лексическим темам) 

посредством использования в речи слов-действий, слов-названий, слов, обозначающих 

признаки предметов (цвет, величина и ее измерения, вкус), личных и притяжательных 

местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш), наречий, обозначающих 

местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), 

сравнение (больше, меньше), ощущение (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, 
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вкусно), оценку действий (хорошо, плохо, громко, тихо). 

Развитие графомоторных навыков (развитие крупной и мелкой моторики пальцев рук, 

формирование пространственных представлений, рисование 

Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры, массаж (самомассаж). 

Нанизывать бусины, пуговицы. 

Застегивать и расстегивать пуговицы, замки, кнопки крючки. 

Собирать мозаику, конструктор. 

Раскрашивание, штриховка. 

Формирование пространственных представлений и речевого обозначения пространственных 

отношений 

Ориентировка в собственном теле. 

Ориентировка в окружающем пространстве. 

Уточнение пространственного расположения фигур, букв. 

Изобразительно-графические способности 

Контурные изображения предметов. 

Перечеркнутые контурные изображения предметов. 

Контурные изображения, наложенные друг на друга 

Вертикальные, горизонтальные и прямые линии, комбинации из них. 

Дуги, волнистые линии, круги и овалы. 
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2.4.Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МКОУ «Луговская СОШ» разработана с учётом Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-p) и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12 ноября 2020 г. № 2945-p), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального  общего  

образования  (приказ  Минпросвещения  России от 31 мая 2021 г. № 286), основного 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной 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, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ «Луговская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем,  Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 
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Раздел 1. Целевой 

1.1 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Целью воспитания в МКОУ «Луговская СОШ» является личностное развитие школьников     

через: 

1) создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций  общества, в котором они живут - на основе базовых 

ценностей,  таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек:  (1 – 4 классы) 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах;  - знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы. 

2) создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных общественных отношений: (5 – 9 классы) 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

 - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье  

3) создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений для осуществления социально значимых 

дел: (10 – 11 классы). 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному  селу, району, краю и стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Задачи: 

1) для формирования патриота, сознательного гражданина  реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) содействовать формированию «гибких» компетенций:  ответственности, инициативности, 

самоконтроля, управление временем; 

6) ориентировать в полезных социальных практиках , инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы отряда ЮИД 

«Перекрёсток», ДЮП «Огневичок»; 

8) поддерживать  волонтерскую деятельность отряда «Победа» и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) содействовать жизненному самоопределению ученика через профориентационную работу 

со школьниками,  

11) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

13) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей, активно привлекать родителей к школьным событиям класса и школы; 

14) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений , находящихся на 

территории Луговского сельсовета, Тальменского района, Алтайского края.  

 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 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. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование 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; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 



 

 

 

150 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,   получение   профессии,   

личностное   самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование 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  —  воспитание  стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования установлены в соответствующих ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её 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. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
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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. 

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. 

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 личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

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. 

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 естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 
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Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
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культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
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эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ  «Луговская СОШ»  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 227 человек. В школе обучаются дети из 

четырёх сёл: Луговое, Выползово, Наумово, Забродино.  Численность педагогического 

коллектива – 20  человек. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Специфика расположения школы: – школа располагается в селе Луговое в 2,5 км от 

железнодорожных путей  Черепаново – Барнаул, в 5 км от федеральной трассы Барнаул - 

Новосибирск. Данное расположение обеспечивает возможность авто и ж/д передвижения в 

райцентр, в близлежащие сёла и в  г. Барнаул. 

Особенности социального окружения: - школа имеет филиал («Выползовская ООШ») и 

структурное подразделение (Луговской детский сад).  

Значимые партнеры  школы: в процессе воспитания  коллектив школы сотрудничает  с 

Луговским  Домом культуры и Луговской сельской библиотекой, с администрацией Луговского 

сельсовета, с КДН и ЗП Тальменского района, с ПДН ОВД Тальменского  района, с ЦВР 

Тальменского района, с региональными кураторами «Навигаторы детства» и РДДМ  

Тальменского района. На базе школы проводятся занятия от Тальменской ДЮСШ. 

 

    В школе функционируют отряды ЮИД «Перекрёсток», волонтерский отряд «Победа»,  

Дружина юного пожарного. Обучающиеся школы могут посещать в рамках взаимодействия 

детский сад.  

Источники положительного влияния на детей: часто  в   мероприятиях  школы участвуют 

дети разных классов и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – ведь 

это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного 

межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации школьников.  

Источники отрицательного влияния на детей: МКОУ  «Луговская СОШ» - это  сельская 

школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

Возможность выехать для посещения занятий дополнительного образования имеет 2 % 

детей.       

Особенности  контингента учащихся: 40 % учащихся школы – это дети из многодетных 

семей,  30 % учащихся – дети из неполных семей.  

Оригинальные воспитательные находки школы:  

 В школе практикуется  шефство старших классов над младшими.  

 В центре внеурочной  деятельности  учащихся и педагогов школы стоит 

коллективное творческое дело  (КТД).  Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. 

 Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Российского Движения Детей и Молодежи 

«Движение первых», а также реализация программы «Навигаторы детства» под 

руководтвом советника директора по воспитанию. 

Важные для школы принципы и традиции  воспитания: 

o -школа строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности, 

равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом воспитания 

школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 

o неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

o ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
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школьников и педагогов;  

o реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

o организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

o системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности РДДМ и «Навигаторы детства», школьных классов, 

кружков,  секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 - ключевой  фигурой  воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий  по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Проблема:  

 недостаточное взаимодействие, координация между участниками воспитания, 

 самоотстранение родителей от школьных событий. Мы уверены,  что именно родители, 

работа с семьей поможет осуществить  воспитание патриотизма у подрастающего 

поколения, что даст новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в 

России гражданского общества. А значит, будущее начинается с семьи. 

   

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих видов 

и форм воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает у

частие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый колл

ектив. Ключевые дела  обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 



 

 

 

159 

  социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДДМ - 

ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для учащихся и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий», посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую

 ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных        статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления с элементами доброго юмора, пародий, и

мпровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчест

ва и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительск

ого сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам четверти, учебного года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные комитеты 

ученического соуправления,, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка 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 ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог, классный руководитель организуют работу с 
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коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного им класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказан

ие необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных д

ел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,

 духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности согласно Плана восп

итательной работы), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными п

отребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установ

ить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взросл

ым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов с использованием методических материалов «Разговоры о ва

жном», как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции кажд

ого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений

 по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразован

ие; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и    родителями

; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученически

ми микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассны

е собрания («огоньки»), дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного уча

стия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить норм

ы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических сит

уациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагог

ом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с рез

ультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его клас

се учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка старшеклассника в решении важных для него жизненных проблем             (н

алаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, профессио

нального учебного заведения, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения старшеклассника через частные беседы с ним, его               родит

елями или законными представителями, с другими учащимися класса;                             через п

редложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение консультаций, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 2.2.3. «Внеурочная деятельность» 

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 в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 - создание в группах  традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

 - поощрение педагогами ученических  инициатив и ученического соуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит с 

применением содержания мероприятий и проектов РДДМ в рамках курсов  внеурочной 

деятельности.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 Классный час «Разговор о важном» (цикл классных часов для  обучающихся 1-4,5-9,10-

11 кл.) 

 Дополнительное изучение учебных предметов  (углубленное изучение учебных 

предметов, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности, модули 

по краеведению и др.) 

 Формирование функциональной грамотности (Читательская грамотность, финансовая 

грамотность и др) 

 Развитие личности и самореализация обучающихся . В школе действует хор под 

руководством Барской М.В. С 2023 года в школе создан Школьный театр «МИР». 

 Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических  сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве 

школе( Начальная школа реализует программу «Орлята России») 

 Занятия про профориентационной работе для учащихся 6-11 классов. 

2.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способств

ующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их вн

имания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правил
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а общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци

плины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иниции

рование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своег

о к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через д

емонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человекол

юбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решен

ия, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает : 

● общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами общеобразовательной организации (с сельской библиотекой, СДК, 

Администрацией сельского совета и т.д) ; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

● экскурсии, походы выходного 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.;  

● выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

2.2.6 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся  предусматривает : 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в  классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания; 
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 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий. 

 

2.2.7 Модуль «Ученическое самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Воспитание в ученическом общественном объединении осуществляется через реализацию 

мероприятий и проектов МКОУ «Луговская СОШ», которые содержательно наполняют все 

виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 

Совет обучающихся является главным органом ученического самоуправления школы. 

Это форма организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. Самоуправление- управление жизнедеятельностью коллектива 

школы, осуществляемое обучающимися; основано на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 

организаторских способностях школьников. 

 

 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

Совет обучающихся МКОУ «Луговская СОШ» 

  Заместитель                      Президиум                    Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обуччающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административ

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
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 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для обле

гчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного Совета командиров и РДДМ, иници

ирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревн

ований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность ученических комитетов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, акций, рейдов, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса Лидер

ов - командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коорд

инировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководите

лей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления – ученических комитетов, отве

ч а ю щ и х  з а  р а з л и ч н ы е  н а п р а в л е н и я  р а б о т ы  к л а с с а ,  

осуществляемых деятельность через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

 Избежать стихийности позволит циклограмма школьных дел на месяц: 

1-я неделя – заседания органов самоуправления (классные собрания); 

2-я неделя – тематическая неделя,  классным руководителем проводятся вводные  

классные часы, где предлагается и обсуждается информация по теме и 

организуется подготовка к ключевому делу; 

3-я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного модуля 

проводят учащиеся;  

4-я неделя – ключевое общешкольное дело (выставка, концерт, акция, операция, 

кругосветка, конкурсная программа, фестиваль и т.д.). 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общ

ешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций п

о контролю  и по организации дел. 

Таким образом, воспитание в детско-юношеском общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократической процедуры 

«Выборы», дающей учащимся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих старшеклассникам возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря, 

и через вожатство в рамках пришкольного лагеря дневного пребывания «В поисках приключени

й» ребята учатся конструктивному общению, вырабатывается взаимопонимание, система отнош

ений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется на

бор значимых дел. 

 

2.2.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 
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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, конфликтологов, коррекционных педагогов, 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.). 

2.2.9.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и  обучающихся – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные часы общения, направленных на  подготовку школьника к осоз

нанному планированию и реализации своего профессионального будущего в рамках вз

аимодействия с классным руководителем, со школьным педагогом-психологом; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия села, района, края, дающие школьникам начальные 



 

 

 

166 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационной «Ярмарки профессий», дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет, -  «Проектория», «Билет в будущее» : просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических     и медицинских     мер     в выборе профессии, которые 

рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и общества на 

определенных этапах развития человека, оптимально соответствующая личностным 

особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 

потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о 

возможностях выбора профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно 

подойти к выбору профессии. 

Метод профконсультирования – включает формы:  

 Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов 

 Профдиагностики от центра занятости, в ходе занятий с школьным педагогом-

психологом 

 Профконсультации с школьным педагогом-психологом 

Метод исследования – реализуется через формы: 

 Презентации профессий 

 Цикл классных часов в рамках месячника «Кем быть?» 

 Участие в акциях АлтГУ («Бегу в АлтГУ»), АГТУ, АКПУ 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда – включает 

формы:  

   Оформление стендов 

 Экскурсии на предприятия и в организации 

 Ярмарка профессий 

 Посещение «Дней открытых дверей» 

 Встречи с выпускниками школы 

 Приглашение родителей  

 Участие в краевом «Дне науки» 

Метод профессиональных проб – используется форма проведения Дня самоуправления. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 

задач предполагает формы участия: 

 в Олимпиадах  по предметным областям разного уровня (школьный, районный, краевой, 

всероссийский) 

 участие в окружной конференции «Шаг в науку» 

 Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

 Операция «Пятая трудовая четверть» 

Метод  рациональной организации урочной и внеурочной деятельности осуществляется через 

формы участия во Всероссийских проектах «Проектория», «Билет в будущее», «Классные 

встречи РДШ». 
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2.2.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зало

в, лестничных пролетов и т.п.) ,  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Росс

ийской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исто

рических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художест

венно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображени

ями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, граж

данских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных дея

телей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитнико

в Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изобра-жений (символически

х, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, мес

тности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового простран

ства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направлен

ности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), испол-нение гимна Российской 

Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «ме

ст гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или  

на прилегающей территории для общественно-гражданского по-читания лиц, мест, событий в и

стории России; мемориалов воин-ской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помеще-ниях (холл первого эта

жа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информац

ию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-ния, фото

отчеты об интересных событиях, поздравления педаго-гов и обучающихся и т. п.; 

 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ шк

ольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с р

аботами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенны

х ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов; 

 оформление «Классного уголка», позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 оформление зон отдыха по проекту учащихся; 
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   акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетическ

ой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школ

ы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с ос

обыми образовательными потребностями. 

2.2.11 Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной 

организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной 

организации с организациями, с общественными движениями, органами власти и другими 

образовательными организациями. 

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 

 распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и других 

учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения психолого-

педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации; 

 организация сотрудничества образовательной организации с правоохранительными 

органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или) их 

организаций/ объединений в образовательной организации, районе, регионе; 

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики); 

 развитие в образовательной организации музея. 

 

Раздел 3. Организационный  

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательной работы  в _МКОУ «Луговская СОШ» осуществляют: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно – правовой основой построения воспитательной работы школы являются: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, государственная  программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской  Федерации ",  «Десятилетие детства», ежегодные послания Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Устав и локальные акты школы, примерная 

программа воспитания. 

В соответствии с данными документами в школе разработаны и реализуются Программы  

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов (ФГОС НОО), 5 – 11 классов (ФГОС ООО), 

Кадровое обеспечение Начало 2023/24уч. г. 

Заместители директоров по воспитательной 

работе, -  чел. 

1 по совместительству на 0,5 

Педагоги-организаторы, всего чел. 2 по совместительству на 0,5 

(по 0,25) 

Классные руководители 12 

Другие специалисты по ВР (указать, какие) Соц.педагог на 0,5 

(совместитель) 

Советник по воспитанию 1  
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подпрограммы  гражданско-патриотического воспитания «Мы – Россияне», подпрограммы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  «Ступеньки 

здоровья», профориентации, семейного воспитания «Школа ответственного родительства» , 

профилактики правонарушений «Мой выбор» и «Все цвета кроме чёрного», подпрограмма 

формирования жизнестойкости. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МКОУ «Луговская СОШ» обучаются учащиеся по адаптированным образовательным 

программам для учащихся с ТНР, ЗПР вариант 1 и вариант 2, УО вариант 1 и вариант 2.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
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обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Каждый понедельник проходит линейка на которой отмечаются учащиеся, проявившие 

себя в спортивных, творческих, волонтерских, научных мероприятиях. Лучшие учащиеся 

отмечаются грамой, им предоставяется честь принять участие в выносе флага в составе 

знаменной группы. На усмотрение педагогического совета, а также администрации 

школы за особые успехи учащиеся могут быть награждены поездкой, экскурсией и т.д. за 

счет спонсоров или социальных партнеров. 

 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся, а также портфолио 

учащихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работе в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Федеральный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный 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. 

Федеральный учебный план должен соответствовать законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) может включать как один, так и 

несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

определяет образовательная организация. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть 

внутри часов максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
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интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная 

деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим 

всестороннему развитию обучающихся (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся, их родителям (законным 

представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционной 

работы и коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет из компонента 

Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента Организации; 

"Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция". Коррекционно-

развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и индивидуальных 

занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся. Продолжительность групповых 

и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 

расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической культуры) 

могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических 

и (или) релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные занятия за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают 

индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов на 

каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимости от 

тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, отводимых 

на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционноо-бразовательную область 

должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. 
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Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 недели, 

во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в 

течение учебного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Подготов

ительный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 4 20 

Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 
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Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые занятия по 

программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

ИДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

Обучающихся по адаптированной  образовательной программе 

для   обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

на 2023-2024 учебный  год 

(обучение на дому) 3 класс 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 

Русский язык 4 

Чтение 4 

Речевая практика 1 

Математика  Математика 4 

Естествознание  Мир природы и человека 2 

Искусство Музыка  1 

Рисование 2 

Физкультура культура Адаптивная физическая 

культура 

3 

Технология Технология 2 

Всего часов  23 

              Внеурочная деятельность, в том числе                        

Коррекционно-развивающая область 5 

Психокоррекционные 

занятия 

«Формирование навыков 

социально-бытовой 

ориентировки»; 

«Формирование навыков 
самообслуживания»; 

«Психомоторика и развитие 

деятельности» 

1 

 

1 

 

1 

Логопедические «В мире звуков и букв» 2 

Внеурочная деятельность 5 

Маленький художник 1 

Подготовка к ГТО 1 

Орлята России 1 

Читательская грамотность 1 

Разговоры о важном 1 

Всего часов  10 

Всего  33 



 

 

 

177 

 

3.2 План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Луговская СОШ» составлен на 

основании нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ПООП НОО), одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022 г. 

7. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Луговская СОШ». 

8. Устав муниципального общеобразовательного учреждения МКОУ 

«Луговская СОШ». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 
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5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения учитывались: 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды 
образовательной организации. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 
Результат внеурочной деятельности -итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе иокружающих, опыта 

самостоятельного действия). 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов– получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

основная образовательная программа начального образования реализуется, в 

том числе, и через внеурочную деятельностьпо видам деятельности: 

Двигательная активность«Подготовка к ГТО» 

Функциональная грамотность «Читательская грамотность» 

Профориентация«Маленький художник» 

Классные часы «Разговоры о важном» 

      Удовлетворение социальных интересов и потребностей «Орлята России»План внеурочной 

деятельности 
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Курсы внеурочной 

деятельности по видам 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности Классы 

Количество 
часов в 
неделю 

3кл.  

Двигательная активность Подготовка к ГТО 1 

Функциональная грамотность Читательская грамотность  

1 

Профориентация Маленький художник 1 

Удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

Орлята России 1 

Классные часы Разговоры о важном  1 

 

ИТОГО:  5 

 

Режим внеурочной деятельности. 

С целью составления рационального расписания в соответствии с 

СанПиН разработана следующая модель внеурочной деятельности, которая 
обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 

установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выполнении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг. 

Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной 

деятельности. 

 урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков) 

 перерыв 

(не менее 40 минут). 

 внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности 

и необходимости разгрузки последующих учебных дней). 
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3.3.Календарный учебный график 

 

 

1. В МКОУ « Луговская СОШ» организация образовательной деятельности 

осуществляется по учебным четвертям. С учетом законодательства Российской 

Федерации определен режим работы  по 5-дневной учебной неделе. 

2. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

3. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

4. Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

5. С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель 

(для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III четверть – 11 

учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 

7 учебных недель (для 1– 4 классов). 

7. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 

1–4 классов); по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных 

дней (для 1–4 классов); дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 

1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 

1–4 классов); по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 

недель. 

8. Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) – 20 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе 

– мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 
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предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

13. Годовой календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении. 

 

Календарный учебный график на 2023/2024 учебный год 

 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС) 

 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2023 года 1 сентября 2023 года 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели 

с учетом выходных и 

праздничных дней  

(23 февраля – пятница,8 

марта – пятница, 29,30 

апреля,1 мая – понедельник, 

вторник, среда, 9,10 мая –

четверг, пятница) 

 

34 недели 

с учетом выходных и 

праздничных дней  

(23 февраля – пятница,8 

марта – пятница, 29,30 

апреля,1 мая – понедельник, 

вторник, среда, 9,10 мая –

четверг, пятница) 
 

Дата и начала окончания 

четверти: 

  

I четверть 01.09.2023г – 27.10.2023г 01.09.2023г – 27.10.2023г 

II 06.11.2023г – 29.12.2023г 06.11.2023г – 29.12.2023г 

III 09.01.2024г – 24.03.2024г 09.01.2024г – 24.03.2024г 

IV 03.04.2024г – 26.05.2024г 03.04.2024г – 26.05.2024г 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 

Смена Занятия у всех классов в первую смену 

Промежуточная аттестация За 2 дня до начала каникул 

Окончание учебного года 26 мая 2024 года 26 мая 2024 года 

Каникулы:   

Осенние с 28.10.2023 по 05.11.2023г 

(9 дней) 

с 28.10.2023 по 05.11.2023г 

(9 дней) 

Зимние с 30.12.2023 по 08.01.2024г 

(10 дней) 

  с 30.12.2023 по 08.01.2024г 

(10 дней) 

Дополнительные зимние каникулы 

1 класса 

с 17.02.2024 по 25.02 2024 года. 

(9 дней) 

 

Весенние  с 25.03.2024 по 02.04.2024г 

(9 дней) 

с 25.03.2024 по 02.04.2024г 

(9 дней) 

Летние  с 27.05.2024 по 31.08.2024г с 27.05.2024 по 31.08.2024г 
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

 2023 / 2024 учебного года 

1 – 4 классы 

СЕНТЯБРЬ 

месячник безопасности «Внимание – дети!» 

Отметка о 

выполнении / 

корректировка 

плана 
Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

День знаний: 

торжественная линейка.  

1 - 4 01.09 Зам ВР, педагог 

организатор 

 

Урок мира.  1-4 01.09 Кл.рук.  

Всероссийская Неделя 

безопасности. 

1-4 02 – 10.09 Кл.рук.  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Учебная эвакуация. 

1-4 03.09 Кл. рук-ль  

Акция «Я иду в школу»:  

составление 

маршрутных листов 

безопасного движения 

1 – 4 До 10.09 Кл.рук-ль  

Внеурочная деятельность  

 

Направление 

Название 

кружка 

 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

 

Двигательная 

активность  

Подготовка к 

ГТО 

1-4 1 Рук-ль кружка  

Функциональная 

грамотность  

Читательская 

грамотность 

 

финансовая 

грамотность 

1-2 

 

3-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка  

Профориентация  Хоровое 

пение 

 

 

Орлята 

России 

1-4 

 

1-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка  

«Разговоры о важном» «Разговоры о 

важном» 

1-4 1 Рук-ль кружка  

  

Социальное партнерство   

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Районный конкурс 

юных фотографов 

«Моменты счастья»  

1-11 По плану отдела 

образования 

Зам ВР  

Совет профилактики: 

утверждение плана 

1-11 До 14.09 Соц.пед  
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работы, корректировка 

списков, ИПР 

Встреча с инспектором 

по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения  

1-4 В течение месяца Зам ВР  

Ученическое самоуправление  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Классные собрания 

«Выборы»: составление 

плана на четверть, 

выбор актива класса, 

символики класса.  

2-4 До 08.09 Кл.рук-ль  

Собрание Совета 

обучающихся 

4-11 классы    

Внешкольные мероприятия  

Мероприятия  Классы Время проведения Ответственные  

«Путешествие по 

библиотеке. Знакомство 

с «книжным домом». 

Понятия:  «читатель, 

библиотека, 

библиотекарь» 

1 класс По согласованию Гончарова НВ  

«Путешествие по 

библиотеке. Знакомство 

с «книжным домом»: 

«картотека, формуляр»  

2 класс По согласованию Гончарова Н.В.  

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Время проведения Ответственные  

Оформление уголков 

безопасности 

1-4 До 11.09 Кл.рук.  

Оформление «Классного 

уголка» 

2-4 До 18.09 Кл.рук.  

Классное руководство 

(согласно по индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1. Проведение Инструктажей по ТБ 

2. Индивидульная работа с группой риска 

3. Индивидуальная работа с учащимися 

4. Привлечение к общественно-полезному труду 

 

 

Взаимодействие с родителями  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Время проведения Ответственные  

Оформление 

социальных паспортов 

классов, листков 

здоровья. 

1-11 До 11.09 Кл.рук.  

Акции «Вернём детей в 

школу» и «Соберем 

детей в школу» 

1-11 В течение месяца Кл.рук., соц.пед  
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Посещение семей СОП. 

Обследование семей и 

изучение 

воспитательных 

возможностей семьи 

учащихся, стоящих на 

ВШУ. 

Родительское 

собрание: ознакомление 

с Уставом школы, 

действующими 

локальными актами,  

выборы родительских 

комитетов 

1 - 11 До 15.09 Кл.рук.  

«Родительский патруль» 1 - 4 По графику Зам ВР  

Урочная деятельность 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

месячник  «В кругу заботы и добра!» 

Отметка о 

выполнении / 

корректировка 

плана 
Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

День единых действий: 

празднование Дня учителя 

 (КТД – задание по классам) 

1-11 1.10 - 5.10 Кл.рук-ль 

Зам ВР 

Педагог-

организатор 

 

Классные часы ««Я горжусь 

своими корнями: случай из жизни 

моих дедушки и бабушки» 

1 - 4 В теч.мес Кл.рук. 

 

 

Классные часы «День защиты 

животных» 

1-4  Первая неделя 

мес 

КЛ.рук  

Игровые переменки «Игры наших 

бабушек» (задание по классам) 

1-4 В теч.мес. Кл.рук-ль 

Педагог-

организатор 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

Инструктаж «Правила 

пользователя интернетом» 

2 -11 20.10 Кл.рук-ль  

Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» (# 

Вместе ярче)   

1-11 По расписанию Кл.рук-ль  

Единый день профилактики: 

Международный день ненасилия –  

проведение «Добрых уроков» 

1-11 02.10 Кл.рук-ль  

Внеурочная деятельность  

 

Направление 

Название 

кружка 

 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Двигательная активность  Подготовка к 

ГТО 

1-4 1 Рук-ль кружка 
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Функциональная грамотность  Читательская 

грамотность 

 

финансовая 

грамотность 

1-2 

 

3-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка 

Профориентация  Хоровое 

пение 

 

 

Орлята 

России 

1-4 

 

1-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка 

«Разговоры о важном» «Разговоры о 

важном» 

1-4 1 Рук-ль кружка 

Социальное партнерство   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Совет профилактики. Работа с 

неуспевающими. ИПР с группой 

риска. 

 По плану совета 

проф-ки 

Соц.пед.  

Заседание МО педагогов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 По плану МО Барская МВ  

Заседание МО кл.рук-ей   По плану МО Жигулина ОВ  

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Работа с ученическими 

комитетами по классам: рейды 

«Школьная одежда», «Готовность 

к урокам» 

2-4 В течение месяца Кл.рук-ль  

Внешкольные мероприятия  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

---Обзорные экскурсии в 

школьный музей  

1-4 По согласованию  Половнева А.В.  

Фестиваль науки 3-4 По плану ВУЗов Кл.рук-ль  

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Конкурс стенгазет «Крепка семья 

– крепка Россия» 

  Кл. рук-ль  

Классное руководство 

(согласно по индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1. Проведение Инструктажей по ТБ 

2. Индивидульная работа с группой риска 

3. Индивидуальная работа с учащимися 

4. Привлечение к общественно-полезному труду 

 

 

Взаимодействие с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Семейный всеобуч: «Трудности 1-4 В теч.мес. Кл.рук-ль  
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первых месяцев обучения в 

школе.», предварительные итоги 

первой четверти. Инструктаж 

перед осенними каникулами. 

 зам УВР 

Классные мероприятия «День 

отца» 

1-4 Третье 

воскресенье мес 

Кл.рук  

Урочная деятельность 

 (согласно по индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

НОЯБРЬ 

месячник  ««За здоровый образ жизни»» 

Отметка о 

выполнении / 

корректировка 

плана 
Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Организация и проведение 

осенних каникул 

1-11 По отдельному 

плану каникул 

Кл.рук-ль  

День народного единства - 

Информационный классный час  

1-4 До 12.11 Кл.рук-ль  

График  проведения  новогодних 

мероприятий 

 По плану отдела 

образования 

Зам ВР 

(согласование) 

 

Антинаркотическая акция 

«Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность»: «Весёлые 

старты» по классам – спорт как 

альтернатива вредным 

привычкам. 

1-4 По согласованию 

в теч.мес. 

Зам ВР 

Учитель физ-ры 

Клрук-ль 

 

КТД: «День Матери России» 1-11 К 24.11 Педагог-

организатор 

 

Единый День Профилактики: 

Всемирный  день борьбы с 

курением - просмотр и 

обсуждение м/ф «Тайна едкого 

дыма» 

1-4 К 23.11 Кл.рук-ль  

Внеурочная деятельность  

 

Направление 

Название 

кружка 

 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Двигательная активность  Подготовка к 

ГТО 

1-4 1 Рук-ль кружка 

Функциональная грамотность  Читательская 

грамотность 

 

финансовая 

грамотность 

1-2 

 

3-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка 

Профориентация  Хоровое 

пение 

 

 

Орлята 

России 

1-4 

 

1-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка 

«Разговоры о важном» «Разговоры о 1-4 1 Рук-ль кружка 
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важном» 

Социальное партнерство   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Исследование уровня адаптации 

обучающихся  

1 класс По плану пед.-

психолога 

Соколова ЮВ  

Групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

низким уровнем адаптации к 

школе.  

1 класс По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

 

Районная выставка - конкурс 

«Рождественская звезда» 

1-11 По плану отдела 

образования 

Педагог-

психолог 

 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Классное собрание 1-11 До 20.11 Кл.рук-ль 

 

 

Внешкольные мероприятия  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Виртуальные  экскурсии 1-11 По плану каникул Зам ВР  

Адресная помощь пожилым 

родственникам и соседям по 

очистке территории от снега (при 

необходимости) 

1 - 4 В теч. месс. Кл.рук-ль  

Операция «Птичья столовая»  1 – 4 кл В теч.мес. Кл.рук.  

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Конкурс  рисунков и стенгазет.«О 

вкусной и здоровой пище» 

2-11 До 13.11 Кл. рук-ль  

Конкурс  рисунков «Будь здоров!»  1 – 4  До 27.11 Кл.рук-ль  

Классное руководство 

(согласно по индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1. Проведение Инструктажей по ТБ 

2. Индивидульная работа с группой риска 

3. Индивидуальная работа с учащимися 

4. Привлечение к общественно-полезному труду 

 

 

Взаимодействие с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Патронаж семей в СОП  В теч.мес. Соц.пед. 

Кл.рук-ль 

 

Родительское собрание 

«Формирование здорового образа 

жизни дома. Правильное питание. 

Профилактика заболеваний ЖКТ. 

Профилактика вредных 

привычек» 

 В теч.мес. Кл.рук-ль 

Педагог-

психолог 

 

Урочная деятельность 

 (согласно по индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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ДЕКАБРЬ 

месячник  «Я – гражданин России!» 

Отметка о 

выполнен

ии / 

корректир

овка 

плана 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом: 

- акция «Наш стиль - Здоровье» - 

физпеременки от классов 

1-11 01.12 Кл.рук-ль  

ВСЕРОССИЙСКАЯ  НЕДЕЛЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 По плану на сайте 

«Патриот.ру» 

Кл.рук-ль  

Всероссийский УРОК  ЦИФРЫ  

«Час кода»  

2-11 По отдельному 

плану 

Учитель инф-ки  

День героев : юные герои Отечетсва 1-4 09.12 Педагог-

организатор 

 

День Конституции  «Душа  России – в 

символах её» 

1-4 7-12.12 Кл.рук-ль  

КТД: Новый год у ворот! 1-4  Педагог-

органиизатор 

 

Внеурочная деятельности  

 

Направление 

Название 

кружка 

 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответст

венные 

Двигательная активность  Подготовка к 

ГТО 

1-4 1 Рук-ль 

кружка 

Функциональная грамотность  Читательская 

грамотность 

 

финансовая 

грамотность 

1-2 

 

3-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль 

кружка 

Профориентация  Хоровое 

пение 

 

 

Орлята 

России 

1-4 

 

1-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль 

кружка 

«Разговоры о важном» «Разговоры о 

важном» 

1-4 1 Рук-ль 

кружка 

Социальное партнерство   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

1-11 По плану ШМО Жигудина ОВ  

Заседание ШМО внеурочной деят-ти 1-11 По плану ШМО Барская МВ  

Районный   конкурс патриотической 

песни (фестиваль) 

1-11 По плану отдела 

обр-ия 

Барская МВ  

Совет профилактики: работа по 

представлениям классных 

руководителей 

2-11 По плану Совета 

проф-ки 

Соц.пед.  

Самоуправление  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Акция «Дети – детям»: подарки своими 

руками деткам в детский сад. 

1-4 13.12 – 25.12 Педагог-

организатор 

 

Внешкольные мероприятия  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Виртуальные экскурсии по местам 

боевой славы 

1-4 В теч.мес. Кл.рук.  

Экскурсия в Комнату боевой славы 

школьного музея «Герои моей земли» 

1-4 По согласованию Учитель 

истории 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Конкурс новогодних открыток своими 

руками 

1-4 По 27.12 Зам ВР  

Конкурс снежных фигур «Весёлый 

снеговик» 

1-4 По 27.12 Кл.рук-ль  

Классное руководство 

(согласно по индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1. Проведение Инструктажей по ТБ 

2. Индивидульная работа с группой риска 

3. Индивидуальная работа с учащимися 

4. Привлечение к общественно-полезному труду 

 

 

 

Взаимодействие с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Родительское собрание «Итоги учебной 

четверти. Инструктаж перед зимними 

каникулами» 

1-4 По плану кл.рук-

ля 

Кл.рук-ль  

Урочная деятельность 

(согласно по индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 



 

3.5. Система условий реализации адаптированн 

ой основной общеобразовательной   

программы начального общего образования учащихся с НОДА 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются ФГОС 

НОО учающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО учающихся с НОДА и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА в школе представляют  

собой создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с 

НОДА, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает  

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для учащихся, 

их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие учащихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся. 

 

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение: 

 

Программно- 

методическое 

 

 

 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение: 

 

 

Организационное 

обеспечение: 

 

 

 

Информационное 

обеспечение: 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, педагога – 

психолога, социального педагога 

Специалисты ППк регулярно посещают семинары по тематике работы 

службы сопровождения 

Материально-техническая база включает оборудованный кабинет 

учителя-логопеда, кабинет психологической разгрузки и коррекционных 

занятий, кабинеты реализующие программы по предметам учебного 

плана, оборудованные компьютером и проектором. 

При организации обучения детей с  ОВЗ используются  учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы. Разработан учебный план в соответствии с нормативно- 

правовой базой, программы для  индивидуальной и групповой 

коррекционной работы, программы для внеурочной деятельности 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической службы. 

Учащиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с НОДА 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 



 

 
191 

Уровень квалификации работников Школы, реализующей АООП НОО учающихся с НОДА,  

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - квалификационной категории. 

В штат специалистов МКОУ «Луговская СОШ», реализующей вариант 6.2 АООП НОО 

учающихся с НОДА входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Педагоги школы, которые реализуют программу коррекционной работы АООП НОО 

учающихся с НОДА (вариант 6.2), имеют высшее профессиональное образование и прошли курсы 

повышения квалификации по одному из направлений: 

«Достижение метапредметных результатов в организации образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», «Практика реализации 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

направленного на достижение метапредметных результатов», «Организация с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», «Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ». 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование. Дошкольная 

педагогика и психология. Прошла профессиональную переподготовку: «Организация и 

содержание логопедической работы. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

речевой патологией», «Методика организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании в соответствии с ФГОС». 

Прошла курсы повышения квалификации по теме « Менеджмент восстановительных 

программ служб примирения ОО». 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование. Дошкольная педагогика и 

психология. Прошла профессиональную переподготовку: «Организация и содержание 

логопедической работы. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с речевой патологией», 

«Методика организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании в соответствии с ФГОС». 

Прошла курсы повышения квалификации по теме «Особенности логопедической работы с 

детьми с расстройством аутистического спектра». 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования учащихся с НОДА МКОУ 

«Луговская СОШ», укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых адаптированной основной образовательной программой начального  

общего образования учащихся с НОДА школы, способными к эффективной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат  

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Уровень квалификации работников МКОУ «Луговская СОШ» по каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
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учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральным органом 

исполнительной власти. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. (Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

В МКОУ «Луговская СОШ» разработаны планы-графики, включающие сроки повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников. 

При этом используются различные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации 

являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разрабатываются школой на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы школы. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, активность и результативность их участия  

во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя 

(в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками  

образовательных отношений и др. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на текущий 

учебный год. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 



 

 
193 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Психологопедагогические условия  реализации адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования учающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования учающихся с 

НОДА МКОУ «Луговская СОШ» определяет содержание и организацию образовательного процесса

 и направлена на  формирование общей культуры  обучающихся, их  духовно- 

нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты сопровождения создают условия  для самостоятельной реализации   учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования учающихся с НОДА 

являются: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего  

образования; 

- учет       специфики       возрастного       психофизического       развития       обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; - 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; - диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); - 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогические условия сопровождения участников образовательного процесса 

на начальном уровне общего образования 

Требования стандарта реализуются в МКОУ «Луговская СОШ» осуществляется через 

следующие формы психолого-педагогического сопровождения: 

Консультиро

вание Диагностика 

Коррекционно-развивающая 

деятельность Профилактика 

Просвещение 

Содержание деятельности психологического сопровождения: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика – индивидуальная и групповая – выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в 

процессе сопровождения. 

3. Консультирование – оказание помощи родителям и педагогам; создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению. 

4. Коррекционно-развивающая деятельность – организация работы, прежде всего с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 
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диагностики; формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

6. Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья;

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; выявление и поддержка одарённых детей; 

психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся первых классов; 

психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся пятых классов к обучению в 

основной школе; 

психологическое сопровождение программы формирования универсальных учебных 

действий. развитие психолого-педагогической компетентности родителей

 (законных представителей), педагогов, администрации. 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с НОДА. 

Фонд МКОУ «ЛуговскаяСОШ» складывается из средств бюджета. Для повышения качества 

реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования 

учающихся с НОДА школа привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, 

дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований, целевых взносов 

физических или юридических лиц. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере  образования, в 

соответствии с Комплексной модернизацией образования принимается бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных 

на повышение качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления МКОУ «Луговская 

СОШ» в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по результатам 

труда, обсуждается 2 раза в год на заседании комиссии по распределению стимулирующего 

фонда. В комиссию входят представители профсоюзного комитета школы, решение комиссии 

согласуется с Управляющим советом школы. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих ФГОС 

НОО. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования учающихся с НОДА, достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных 

нормативов финансирования государственного ОУ. 
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего обазования учающихся с НОДА. 

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

учающихся с НОДА, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в 
начальной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС СОО. Материально-технические 

условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования учающихся с НОДА включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и являются объектами 

регламентирования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 
актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации адаптированной 
образовательной программы в школе. 

Материально-техническая база приводится в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Размещение учреждения: 

По проекту типовое или приспособленное - Здание 

типовое; Кирпичное, панельное, деревянное – Кирпичное, 

панельное; Количество этажей – Три этажа; 

Проектная мощность – 500 

учащихся; Фактическая наполняемость - 

240 человек. 

Режим работы. Количество смен. Школа работает в одну смену начало 

в 9-00 Площадь земельного участка – 20701кв. м 

Территория ограждена металлическим забором, озеленена деревьями и кустарниками. 

Количество въездов и входов Пешеходная доступность - с двумя въездами и тремя входами. 

Освещение участка – Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение по 

периметру школы.. Уровень искусственной освещенности на земле 10лк. 

Перечень имеющихся построек и сооружений на участке, их назначение - На 
территории школы кроме основного здания школы находятся здание гаража автобуса и 
газовая котельная. 

Физкультурно-спортивная зона: 
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спортивная площадка: с футбольным полем волейбольной и баскетбольной площадкой. 

Беговые дорожки с твердым покрытием. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения 
столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов на территории 
хозяйственной зоны оборудована площадка (25 метров от входа на пищеблок и окон учебных 
классов) оборудована бетонной плитой, размер которой превышает площадь основания 
контейнера на один метр во все стороны. Мусоросборник имеет плотно закрывающуюся 
крышку. 

Проезды к хозяйственным постройкам покрыта
 асфальтом и щебнем. Имеется экологический выгреб на 2 
Х 50 М 3 два уличных туалета (на случай отключения воды). 

Учебно-опытная зона - Площадь сада -800м2, площадь школьного огорода 

для овощей- 240м2, площадь земли занятыми под цветники - 160М2. 

Инженерное обеспечение объекта- 

Водоснабжение, централизованное холодное, горячее водоснабжение осуществляется с 

помощью водонагревателей, в столовой, в кабинетах начальных классов, в мастерских 

технологии, в медицинском кабинете, в кабинете химии, в кабинете физики. 

Канализование: местный выгреб. 
благоустроенных туалетов 5 (16 унитазов), раковин - 42. 

Отопление центральное на газе. 

 

Информация о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

МКОУ «Луговская СОШ» 

 Оборудование, средства обучения и воспитания 

Для проведения занятий (уроков, секций, соревнований, внеурочной деятельностью и 

занятий дополнительного образования) в здании школы имеется спортивный зал, общей 

площадью 342,4 м², на территории школы спортивная площадка с обеспечением доступа для 

инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья 

Спортивный зал 

- спортивный зал 

278кв. м 

 

Мячи волейбольные (26шт), футбольные (7шт), баскетбольные (15 шт), 

мяч для метания (3шт), мяч гандбольный (6 шт), медицинбол 2 кг (6 

шт.), мяч утяжеленный 0,5 кг, мяч утяжеленный 1 кг. 

Стол для настольного тенниса (2шт.), ракетки для настольного тенисса 

(6 шт.), маты гимнастические (8шт.), перекладина гимнастическая (1 

шт.), мостик подкидной (1 шт.), козел гимнастический (1 шт.), конь 

гимнастический (1 шт.). 

Брусья длч мальчиков(1 шт), Гимнастическая скамейка (2 шт), 

гимнастическое бревно (1 шт), стойки и планка для прыжков в высоту, 

секундомер, мишень для метания мяча (1 шт), гимнастические палки (30 

шт),брусья навесные (1 шт), антена с чехлами для волейбольной сетки. 

Лыжный инвентарь (18 комплектов), лыжный комплект (19 шт), лыжи 

пластиковые (2шт), скакалка (15шт), сетка волейбольная (1шт), маты 

(3шт), секундомер (1шт), «гранаты» (6шт), коньки (12шт), канат (1шт), 

кольца гимнастические (1шт), детская полоса препятствий (1шт), обручи 

металлические (12шт), ядро (1шт), гиря (1шт), табло (1шт), медицинская 

аптечка (1шт), жилетки (20шт). 

- раздевалки для 
мальчиков, девочек 

- тренерская 

- снарядная 

- склад для хранения 

лыж 

Спортивная 
площадка 

Яма для прыжков в длину, ворота футбольные, ворота гантбольные, 
беговые дорожки, кольца баскетбольные 
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Для проведения культурно – массовых мероприятий, внеурочной деятельности и занятий 

дополнительного образования в здании школы имеется актовый зал общей площадью 138,4 
м² 

Актовый зал 

- инструментальная 
- склад реквизитов 

 

Музыкальный центр, микрофон, акустическая система, музыкальный 

пульт «Карат» 

В школе имеется библиотека, общей площадью 70,2 м², с обеспечением доступа для 

инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья 

Библиотека 

- библиотека вместе с 

читательский залом 

- хранилище для 

учебников 

 

Книжный фонд составляет 9 195 экземпляров: 

- учебников 4 327 

- художественной литературы 3 848 

- справочной литературы 148 

- научно-педагогической литературы 1 020 

- Медиатека 

Информационно коммуникативные средства: 

- ноутбук (выход в Интернет)- 2 шт, МФУ 

Для ведения внеклассной работы, внеурочной деятельности и занятий дополнительного 

образования в школе имеется музей общей площадью 114 м², с обеспечением доступа для 

инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья. 

Музей 

- зал боевой славы 
- комната старины 

- общий зал 

 

Экран, стеклянные витрины, демонстрационный стол, экспонаты 

(1000шт) 

В школе имеется кабинет психологической разгрузки и коррекционных занятий, 

внеурочной деятельности оснащенный оборудованием в рамках федеральной программы 

«Доступная среда» с обеспечением доступа для инвалидов и лиц сограниченными 

возможностями здоровья. 

Кабинет 

психологической 

разгрузки и 

коррекционных 

занятий 

Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦ11) в составе: 

1 Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, состоящий из ПК (моноблок с 

возможностью записи изображения, воспроизведения звука, 

периферийные устройства ввода) с предустановленным  программным 

обеспечениемдля удаленной организации индивидуальных и групповых 

занятий, набором цифровых лабораторий, антивирусной защитой, ОС 

2.Гарнитура компактная для ввода и вывода звуковой информации; 

3. Джойстик компьютерный специализированный, с набором насадок 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, заменяющий 

манипулятор типа «мышь; 

4. Кнопка компьютерная беспроводная (4 шт.) с ресивером, 

настраиваемой чувствительности большого диаметра для работы с ПК; 

5. Кнопка компьютерная настраиваемой чувствительности среднего 

диаметра для работы с ПК; 

6. Клавиатура специализированная, прочной конструкции с 

увеличенными легкоузнаваемыми буквами. 

Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей в 

составе: 

1. Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоящий из ПК (моноблок с 

возможностью записи изображения, 
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 воспроизведения звука, периферийные устройства ввода) с 

предустановленным программным обеспечением для удаленной 

организации индивидуальных и групповых занятий, набором цифровых 

лабораторий, антивирусной защитой, ОС; 

2. Гарнитура компактная для ввода и вывода звуковой информации; 

3. ПО экранного доступа со встроенным синтезатором речи и выводом 

информации на тактильный дисплей Брайля; 

4. Клавиатура специализированная, прочной конструкции с 

увеличенными легкоузнаваемыми буквами; 

Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и 

детей с нарушением речи в составе: 

1. Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоящий из ПК (моноблок с 

возможностью записи изображения, воспроизведения звука, 

периферийные устройства ввода) с предустановленным программным 

обеспечением для удаленной организации индивидуальных и групповых 

занятий, набором цифровых лабораторий, антивирусной защитой, ОС; 

2. Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия 

с переходником для подключения к компьютеру обеспечивающий 

строго индивидуальный выбор усиления и частотного диапазона на 

каждое ухо раздельно в зависимости от медицинских показаний; 

3. Аппарат для коррекции речи представляющий корректо-фон, с 

возможностью усиления собственной речи и генерацией эха, со 

встроенным метрономом. 

Комплект для кабинета педагога-психолога в составе: 

1. Развивающая игра «Баррикадо» для развития коммуникативных 

навыков, улучшает координацию движений и умение ориентироваться в 

пространстве; 

2. Развивающая игра «Книга-лабиринт» для развития координации 

движений, мелкой моторики; 

3. Развивающая игра «Лабиринт-2» для развития координации 

движений; 

4. Игра тактильная «Рисуем на песке»; кварцевый песок в упаковке; 

5. Мозаика «Счет, цвет, форма»; 

6. Прозрачный мольберт; 

7. Сенсорная тропа для ног (подушечек 7 шт). 

Комплект для кабинета психомоторной коррекции в составе: 
1.Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 деревянных 

полушарий; 

2. Балансировка и координация: «Шарик на дорожке»; 

3. Педальный тренажер «Шагомобиль»; 

4. Балансировка и координация: Черепаха; 

5. Балансировка и координация; Шарик в лабиринте (напольный); 

6. Тактильная игра «Определи на ощупь». 

Комплект оборудования для сенсорной комнаты в составе; 

Пуфик 4 шт 
Интерактивный сухой бассейн 

Прозрачный шарик для сухого бассейна 

Зеркальный шар диаметром 25 см с мотором 

Профессиональный источник света к зеркальному шару 

Проектор с флэш-накопителем 

Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 
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 Ионизатор воздуха 

Фиброоптический ковер 

Фиброоптический модуль 

Фиброоптическое волокно 

Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну 

Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом управления 

Мягкая платформа для воздушнопузырьковых трубок 

Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковых трубок 

Комплект для кабинета коррекционных занятий компл. 

Массажный валик 

Массажный мяч 6см 

Массажный мяч 8см 

Массажный мяч 10 см 

Массажное сидение 4 шт 

Мяч для сжимания 1 шт 

Насос ручной 

Мяч-фитобол 55 см 

Мяч-фитобол 65 см 

Мяч-фитобол 85 см 
Коврик массажный с камнями 

Мяч для дыхательных упражнений 

Мат 3 шт 

Напольное мягкое покрытие 2 шт 

Детский батут 

Коврик со следочками 

Массажный коврик со следочками 

Модульный набор для прыжков 2 шт 

 

В школе для ведения урочной и внеурочной деятельности в школе имеются учебные 

кабинеты 

Наиме 

нован 

ие 

кабине 

та 

 

Кол 

-во 

 

 

Оснащение кабинетов 

Кабине  Оборудование кабинета: 

т  Стол учительский (4шт), стул учительский (4шт), стол ученический (58 шт), стул 

началь  ученический (116 шт), шкаф (29шт), доска аудиторская меловая (4шт), конорка (3). 

ных  Технические средства: 

классо  Мультимедийный проектор (4 шт), ноутбук (4 шт) с выходом в Интернет, 

в  экспозиционный экран навесной (4 шт), МФУ(4), акустическая система (3шт). 

  Печатные издания: 

  - таблицы по природоведению 1-3 кл 1 комплект; 

 4 - линейка классная 1м. деревянная 1 шт.; 

  - комплект таблиц для начальной школы «Математика. Величины. Единицы 

  измерения» (20 табл., формат А1, лам.); 

  - учебная карта «Карта полушарий» (нач.школа) (матовое, 2-стороннее лам.); 

  - набор таблиц «Словарные слова»; 

  - таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной школы»; 

  - учебная карта «Природные зоны России» (матовое, 2-стороннее лам.) 1 шт; 

  - учебная карта «Российская Федерация» (физическая) нач. школа (матовое, 2- 

  стороннее лам.) 1 шт.; 
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  - гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями). 

- таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс» 1 комплект; 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

- компас школьный 1шт.; 
- коллекция «Полезные ископаемые» 1271-00; - бусы для счета в пределах 20 

(раздаточные) 1 шт.; 

- набор геометрических тел демонстрационный 1 шт.; 

- счетный квадрат «Счет в пределах 100» 1шт.; 

- циркуль классный пластмассовый; 

- весы учебные с гирями до 200 гр.; 

- угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 1 шт; 

- набор муляжей грибов 1 шт.; 

- набор муляжей фруктов 1 шт.; 

- транспортир классный пластмассовый 1 шт.; 

- набор муляжей овощей 1шт.; 

- лупа ручная 11шт.; 

- набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в 

начальную школу; 

- нтерактивный микроскоп 1 шт.; 

- цифровой фотоаппарат 1 шт.; 

-датчик расстояния 1 шт.; 

- датчик тепературы 1 шт.; 

- адаптер LINK 1 шт.; 

- датчик частоты сердечных сокращений 1 шт.; 

- датчик содержания кислорода 1 шт.; 

- датик света 1 шт.; 

Кабине 

т 

англий 

ского 

языка 
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Оборудование кабинета: 

Стол учительский (1шт), стул учительский (1шт), стол ученический (15 шт), стул 

ученический (30 шт), шкаф (4шт), доска аудиторская меловая (1шт), тумба (1шт) 

Технические средства: 

Мультимедийный проектор (1шт), ноутбук (1шт) с выходом в Интернет, 

экспозиционный экран навесной (1шт). 

Печатные пособия: 

Карта «Лондон»(1шт), карта «Великобритания» (1шт), карта «Америка»(1шт), 

сводная таблица спряжения глаголов (1шт), учебная таблица «Настоящее простое 

время» (1шт), учебная таблица «Прошедшее продолженное время» (1шт), плакат по 

теме «Одежда» (1шт), плакат по теме «Домашние и дикие животные» (1шт), плакат 

«Английские предлоги движения» (1шт) 

Экранно-звуковые ЭОР: 

МРЗ к учебнику О.В .Афанасьевой 5,6,7,8,9 класс 

Кабине 

т 

немецк 

ого 

языка 
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Оборудование кабинета: 

Стол учительский (1шт), стул учительский (1шт), стол ученический (10шт), стул 

ученический (24шт), шкаф (3шт), доска аудиторская меловая – магнитная (1шт), 

тумба (1шт), книжная полка (1шт). 

Технические средства: 

Мультимедийный проектор (1шт), ноутбук (1шт) с выходом в Интернет, 

экспозиционный экран навесной (1шт). 

Печатные пособия: 

Карта «Германия» (1шт), карта «Достопримечательности» (1шт), карта «Австрия» 

(1шт), сводная таблица спряжения глаголов (1шт), учебная таблица «Прошедшее 

время» (1шт), учебная таблица «Инфинитивные обороты» (1шт), плакат по теме 

«Одежда» (1шт), плакат по теме «Домашние и дикие животные» (1шт), плакат 



 

 
201 

  «Распорядок дня Нади» (1шт), учебная таблица «Овощи и фрукты» (1шт) 

Экранно-звуковые ЭОР: 
МРЗ к учебнику И.Л.Бим 2-11 класс 

   

Кабине 

т 

инфор 

матики 

и ИКТ 

(с 

лабора 

нтской 

) 

 

 

 

 

1 

Оборудование кабинета: 

стол учительский (2шт), стул учительский (1шт), парта ученическая (10шт), стул 

ученический (20шт), доска маркерная (1шт), тумбочка (3шт), стол компьютерный 

(7шт), стул офисный подъемно-поворотный (14 шт) 

Технические средства: 

ноутбук (1шт), компьютер (7шт), моноблок – 2 шт, принтер (1шт), модем (3шт), 

интерактивный комплекс. 

Электронные пособия: 

Таблицы по информатике 8 - 11 класс, Методическое пособие «Информатика и 

ИКТ» 8-11 кл. электронное приложение. 

 

Для психологического сопровождения процесса обучения и проведения коррекционной 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, имеется кабинет (18кв.м.) 
психолога и логопеда, разделенный на рабочие зоны. 

Кабине 

т 

педаго 

га- 

психол 

ога, 

учител 

я- 

логопе 

да 

Рабо 

чая 

зона 

педа 

гога 

- 

псих 

олог 

а и 

лого 

педа 

Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и детей с 

нарушением речи в составе: 

1. Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоящий из ПК (моноблок с 

возможностью записи изображения, воспроизведения звука, периферийные 

устройства ввода) с предустановленным программным обеспечением для удаленной 

организации индивидуальных и групповых занятий, набором цифровых 

лабораторий, антивирусной защитой, ОС; 

2. Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с 

переходником для подключения к компьютеру обеспечивающий строго 

индивидуальный выбор усиления и частотного диапазона на каждое ухо раздельно в 

зависимости от медицинских показаний; 

3. Аппарат для коррекции речи представляющий корректо-фон, с возможностью 

усиления собственной речи и генерацией эха, со встроенным метрономом. 

Принтер. 

Шкаф для хранения документов 

Стул для учителя 
Шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы. 

Зона 

для 

пров 

еден 

ия 

конс 

ульт 

аций 

Стол, покрытый скатертью, 2 мягких кресла, картина, тумба с аквариумом. 

Зона 

для 

пров 

еден 

ия 

лого 

педи 

-Стол с зеркалом 40х100 см для индивидуальной работы над звукопроизношением. 
-Набор логопедических зондов, этиловый спирт для обработки зондов, вата, бинт. 

Настенная касса букв. 

-Настенная слоговая таблица. 

-Индивидуальные кассы букв и слогов для каждого ученика, схемы представлений, 

звуковые и слоговые схемы слов. 

-Стандартная таблица прописных и заглавных букв, прикрепленная над доской. 
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 ческ Наглядный материал, используемый при обследовании устной и письменной речи 

их и учащихся, размещенный в отдельном ящике или конвертах, расположенный по 

корр лексическим темам и фонетическим группам. 

екци -Наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, систематизированный по 

онн темам. 

о- -Учебные пособия в виде карточек-символов (например, с графическим 

разв изображением звуков, слов, предложений), карточек с индивидуальными 

ива заданиями, альбомов для работы над звукопроизношением. 

ющ -Часы 1 шт. 

их -Столы и стулья по количеству учащихся. 

заня -Методическая и учебная литература. 

тий -Наборы цветных шариковых ручек (синего, зеленого и красного цветов) для 

 каждого ребенка. 

 -Различные речевые игры, лото, конструкторы. 

 -Диагностический материал, используемый для обследования ВПФ учащихся. 

 -Учебные пособия и игры для проведения коррекционных занятий по 

 формированию и развитию ВПФ. 

 

 

Информационнометодические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования учающихся с НОДА. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования учающихся с НОДА обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий. 

Создаваемая в школе информационно-образовательная среда 
строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда 

страны; единая информационно-образовательная среда 

региона; 

информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы. 

Используемое ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
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во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает следующие возможности: 

 

 

№ 

п/п 

Деятельность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение деятельности 

I Технологические средства, информационные ресурсы, формы информационного 

взаимодействия. 

2 Создание и использование информации 

(в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет  и др.) 

Компьютеры, интерактивные доски, 

презентационное оборудование, акустические 

системы, микрофоны, веб-камеры, видео и 

фото камеры, документ-камера. 

Различное специализированное ПО для 

осуществления доступа в Интернет, 

редактирования аудио и видео информации. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3 Получение информации различными 

способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.) 

Локальная компьютерная сеть с доступом в 

Интернет, компьютеры, система контентной 

фильтрации, электронные библиотечные 

каталоги. 

Расходные материалы 

4 Проведение экспериментов, в том числе 

с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения 

Цифровые предметные лаборатории 

(регистраторы данных, датчики для 

измерений, ПО для работы), компьютеры, 

проекторы, лабораторное оборудование, 

модели, объекты, ЭОРы (виртуальные 

лаборатории, цифровые коллекции), 

документкамера. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

5 Наблюдение (включая наблюдение 

микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных 

Цифровой микроскоп с ПО, цифровые 

лаборатории с датчиками и ПО, компьютеры, 

проекторы, лабораторное оборудование, 

навигаторы. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

6 Использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений 

Компьютеры, проекторы, ЭОРы (цифровые 

карты). 

7 Создание материальных объектов, в том 

числе произведений искусства. 

Художественное творчество с 

Компьютеры, цифровой фотоаппарат, 

видеокамера, веб-камера, ПО для создания 

мультипликации, обработки графики и видео. 
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 использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

8 Обработка материалов и информации с 

использованием технологических 

инструментов 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

9 Проектирование и конструирование, в 

том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью 

Компьютеры, конструкторы по 

робототехнике с ПО: LegoWeDo (начальная 

школа), LegoNXT (основная и старшая 

школа). 

ПО по программированию и робототехнике. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

10 Исполнение, сочинение и аранжировка 

музыкальных произведений с 

применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий 

Цифровая музыкальная клавиатура с ПО. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

11 Планирование учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов) 

ПО для реализации планирования (Сетевой 

край. Образование»). 

Цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

ПО для обработки видео, аудио, фиксации и 

обработки данных экспериментов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

12 Размещение своих материалов и работ в 

информационной среде 

образовательного учреждения 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Сайт школы. 

Методические материалы и рекомендации 

13 Формирование личного опыта 

применения универсальных учебных 

действий в экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры 

Переносная метеорологическая станция, 

цифровые лаборатории, ПО для лабораторий, 

компьютеры. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

14 Изучение правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий 

ПО и ЭОРы для изучения ПДД, компьютеры. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

15 Проектирования и организации своей 

индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры, ПО (планировщики). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

16 Реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 

 

 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

17 Планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 
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 промежуточных и итоговых результатов Компьютеры и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

18 Обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся 

Компьютеры с доступом в Интернет, 

возможностью работы с различной 

мультимедийной информацией. 

Множительная техника (производительные 

сетевые монохромные и цветные принтеры). 

Расходные материалы. 

19 Проведение массовых мероприятий, 

собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью 

для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением 

Компьютер, проектор, звукоусилительный 

комплекс. 

Расходные материалы. 

20 Изучение иностранных языков , компьютеры, ПО. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

21 Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое 

оборудование, веб-камеры. Методические 

материалы и рекомендации 

22 Дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с 

другими организациями социальной 

сферы 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое 

оборудование, веб-камеры, ПО для 

телекоммуникации и расходные материалы. 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Методические материалы и рекомендации 

23 Реализация образовательной 

деятельности в целом 

Наличие локальной компьютерной сети и 

безопасного доступа в сеть Интернет. 

Наличие компьютеров с ЭОРами и доступом 

в Интернет на рабочих местах педагогов 

Наличие компьютеров с ЭОРами и доступом 

в Интернет на уроках и во внеурочное время 

у обучающихся (компьютеры в 

информационно-библиотечном центре). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования учающихся с НОДА 
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направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

учающихся с НОДА, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

МКОУ «Луговская СОШ» обеспечена учебниками и (или) учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования учающихся с НОДА. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативная база 1. Обеспечение соответствия базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

нормативной по 

мере 

необходимости 

 2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

имеется 

3. Разработка  локальных  актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с       учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

по мере 

необходимости 

 4. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных пред 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения о формах получения образования 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 
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II. 
Финансовое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

школы и организаций 

образования, обеспечивающих внеурочной 

деятельности 

взаимодействия дополнительного организацию 

по мере 
необходимости 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

по результатам 

анализа 

удовлетворен- 

ности 

результатами 

образовательной 

деятельности 

IV.Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

НОО 

реализации ФГОС 

постоянно 

НОО 2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с реализацией 

ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

1. Размещение  на сайте шк 

информационных материалов  реализации 

ФГОС НОО 

постоянно 

2.Информирование родительской 

общественности реализации ФГОС НОО 
постоянно 

3. Обеспечение самообследования, в т.ч. о ходе 

результатах реализации ФГОС НОО. 

ежегодно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

ежегодно 
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НОО 2.Обеспечение соответствия материально- 

технической базы школы требованиям ФГОС 

НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарному режиму, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной cреды 

требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

имеется 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования учающихся с НОДА 

осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования в МКОУ 

«Луговская СОШ» и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования учающихся с НОДА осуществляют все 

представители администрации учреждения, привлекаемые учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники образовательного 

учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном 

разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий 

реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может назначаться 

группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, 

представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями,закрепленными в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, уставе школы, директор, педагогический совет, 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования учащихся с НОДА. 
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Объекты и показатели условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с НОДА 

Условия Объекты Показатели 

I. Материально- 
технические 

Освещенность 
Воздушно-тепловой режим 

Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм 

условия Площадь на одного ученика  

 Чистота  

 Учебные сооружения Достаточность (полнота) для 
реализации образовательных 

  программ 

  Соответствие санитарным 

  требованиям, нормам, правилам 

 Библиотечно- 
информационный фонд: 

Обеспеченность обучающихся 
учебной литературой (%) 

 - учебно-методическая Обеспеченность учащихся 

 литература художественной литературой с 

 - художественная т.ч. действующих рабочих 

 литература программ по литературному 

 - методическая литература чтению 

 - справочная литература Обеспеченность справочной 

  литературой в расчете на 1 

  ученика 

  Соответствие Федеральному 

  перечню 

  Процентное соотношение 

  литературы на традиционных и 

  электронных носителях 

 Оборудование школьной 
столовой 

Достаточность (кол-во) 
посадочных мест 

  Обеспеченность посудой 

  Состояние мебели 

  Учебное оборудование 

Достаточность для реализации 

образовательных программ 

Техническое состояние 

  (годность) 
Количество компьютерных 

рабочих мест на 1ученика 

(процентное соотношение с 

потребностью по учебному 

плану) 

II. Кадровые 
условия 

Трудовой коллектив 
Педагогический персонал 

Укомплектованность штата (% 
занятых ставок) 

Распределение по 

образовательному цензу 

Распределение по 

квалификационным категориям 

Распределение по стажу 
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III. 
Организационные 

условия 

Локальная нормативная 
база 

Полнота 
Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям 

деятельности ОУ 

Соответствие нормативным актам 

более высокого уровня 

 Организационная 
структура управления 

Наличие органов управления, 

предусмотренных уставом ОУ 

Полнота и последовательность 
распределения поручений между 

органами управления 

IV. Финансовые 
условия 

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда 
Объем фонда учебных расходов 
Фонд расходов на коммунальные 
услуги 

VI. 
Санитарно- 

гигиенические 

условия 

Гигиенические требования 

к продолжительности 

уроков, перемен, 
использования 
видеоматериалов 

Выполнение гигиенических 

требований к продолжительности 

уроков, перемен, использованию 
видеоматериалов 
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3.6.Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

 

Дата внесения 

изменений 

Содержание  Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внёсшего запись 
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