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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на овладение ими 

учебной деятельностью  и формирование у них общей культуры, разностороннее развитие 

их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

Достижение поставленной цели МКОУ «Луговская СОШ» предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями;  

-формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками);  

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей;  

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра   

В основу разработки адаптированной основной  общеобразовательной программе 

начального общего образования (далее- АООП) начального общего образования   (далее -

НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее -РАС) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловлено 

созданием  разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Вариант АООП 8.3 создан в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

РАС к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода предоставляет  обучающимся с РАС 

варианта 8.3   дает  реализовать индивидуальный потенциал развития.  
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС 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. 

Для  обучающихся с РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности. 

Адаптированная основная образовательной программы общего образования 

обучающихся с РАС сформирована  на следующих принципах: 

― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос 

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;  

― принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра 
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Вариант 8.3  предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной 

отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования, получает образование к моменту завершения школьного 

обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, 

которые определяются Стандартом. В связи с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, 

данный вариант АООП предполагает постепенное включение детей в образовательный 

процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных 

классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

АООП создана на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К 

АООП с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 

создаются  несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы.  

Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком 

круге расстройств аутистического  спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток 

на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и 

даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется  четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых 

форм к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко 
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ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок 

с РАС отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, 

не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков,  и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей  

эмоционального, интеллектуального и социального развития  ребенка. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная 

программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого 

глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 

легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого.  В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3  или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 
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скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать 

стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптироватьребенка, и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 

для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 

пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных 

рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой 

этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 
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коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех 

проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в 

условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с 

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и  неспособность выстраивать диалогическое 

взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка  формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 

такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только 

нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с  

хорошим запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям  трудно поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 

и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 

областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 

интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и 

являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 
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учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на 

темы «страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. В этих фантазиях 

ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 

впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса 

или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 

окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2  (чаще) образовательной программы.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна  задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они 

более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  

постоянной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, 

дети становятся слишком зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в 

этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может  регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 
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неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с "блестящими", явно 

вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние 

пограничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. 

Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в 

меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 

спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста 

происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают 

наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и 

социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, 

которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно  продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 

период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм 

патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость 

средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от характера и 

даже степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и от 

социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма может 
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быть частью  картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в 

том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 

дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные 

аномалии, иные, не впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра, трудности 

речевого и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 

детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического круга выходят 

на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 

индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования 

должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями 

всех таких детей:  включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам 

овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность 

специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного 

возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования  даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и 

другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды: 

• в значительной части случаев  в начале обучения возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 
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перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно 

должно  приближаться к его полному включению в процесс начального школьного 

обучения;  

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные;  

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать 

вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует 

ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться 

за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями;  

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником)  организации 

всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации;  

• в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением 

класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном учебном поведении 

для контроля за освоением им нового учебного материала в классе  (что  может быть 

трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы; 

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

•  необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности  представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 

неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, 

воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать;    
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• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

• ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя в 

отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка 

с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему 

симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

•  для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие 

у него избирательные способности; 

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП  предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

           В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и должны отражать:  

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя 

и учеников класса, взаимодействие с ними;  
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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); 

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.  

 

Предметные результаты  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны отражать: 

Язык и речевая практика 

Русский язык. Чтение. Речевая практика. 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в 

устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, 

учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости 

от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне 

индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по-возможности, элементарными 

каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста 

для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в 

том числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

Математика 

Математика: 

1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 

3) применение элементарных математических знаний для решения учебно-практических и 

житейских задач. 

Естествознание: 

Мир природы и человека: 

1) формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

2) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

3) формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном влиянии на 

здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ; 

4) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем 

мире, а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций. 

Искусство Музыка. Рисование: 
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1) развитие элементарных эстетических чувств; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других видах); 

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных работ "аккуратно", " 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач.неаккуратно". 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная): 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.); 

2) формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций; 

3) формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

4) формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

5) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности МКОУ «Луговская СОШ» и педагогических кадров. По-

лученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

обучающимися с РАС  МКОУ «Луговская СОШ»  призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  
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- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности в МКОУ  «Луговская СОШ»;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС;  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы МКОУ  «Луговская 

СОШ» включает педагогических работников: учителей начальных классов, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального педагога, которые хорошо знают ученика, а 

также представителя  администрации школы. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с РАС АООП учитывается мнение  родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются  в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  
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1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум.  

На основе требований, сформулированных в разделе IV «Требования к результатам 

освоения АООП НОО для обучающихся с РАС» ФГОС для обучающихся с РАС,  в школе 

разрабатывается  программа оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальным актом 

школы. 

Программа оценки личностных результатов включает:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС для 

обучающихся РАС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся с учетом  с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 

 

 

 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (пример).  

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию со взрослыми 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  
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владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситу-

ации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 

 

3) система бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуального сопровождения  ученика); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты школы, регламентирующие вопросы проведения оценки 

результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов  начинается  со второго полугодия 2-го класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя
1
.  

Во время обучения в первых классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса всячески поощряется  и стимулируется  работа учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП  обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие:  

соответствие/несоответствие науке и практике;  

прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления.  
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По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и 

очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками использования традиционной системы 

отметок по 5- бальной шкале:  

«удовлетворительно» (отметка «3» или зачёт), если обучающиеся верно выполняют 

от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» (отметка «4») ― от 51% до 65% заданий;  

«очень хорошо» (отлично) (отметка «5») свыше 65%.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало»), или в сложных случаях – в  сохранении или улучшении его психоэмоциональ-

ного статуса. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 

профессиональном стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Луговская СОШ» осуществляется в ходе ее 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации АООП НО;  

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с РАС   МКОУ «Луговская СОШ». 

 

 

2. Содержательный раздел:  

2.1 Программа формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (далее 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в начальных классах и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности, в процессе реализации программы коррекционной работы. 
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

переходу на следующую ступень получения образования. 

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 необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с РАС определяется на момент завершения начального обучения. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС 

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. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
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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 со 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 орга-

низации 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 о 

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 со 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 

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; писать; 

наблюдать; 

выполнять арифметические действия;  

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

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является  отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п.   Следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому в таблице указаны  те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия Образовательная  

область 

Учебный  

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей действительно-

сти, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эсте-

тическому ее восприятию;  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
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 Технологии Ручной труд 

 целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

самостоятельность в выпол-

нении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответст-

венности за свои поступки на 

основе представлений о эти-

ческих нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуника-

тивные учебные 

действия 

вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель – уче-

ник, ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые риту-

алы социального взаимодей-

ствия с одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать инст-

рукцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и 

быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из уче-

бного помещения со звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

 

 

Технологии 

 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая 

культура 

ориентироваться в простран-

стве класса (зала, учебного 

помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно использовать риту-

алы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

работать с учебными прина-

длежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать цели и произ-

вольно включаться в деятель-

ность, следовать предложен-

ному 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 
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выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Познаватель-

ные 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

 Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие обобще-

ния, сравнивать, классифици-

ровать на наглядном 

материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практ 

Математика Математика 

Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с инфо-

рмацией (понимать изоб-

ражение, текст, устное вы-

сказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Искусство 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 

 

Важное значение придается вовлечению обучающихся в совместную деятельность 

на основе эмоционального осмысления происходящих событий. В процессе обучения 

осуществляется  мониторинг всех групп БУД, который отражает индивидуальные 

достижения обучающихся и позволяет  делать выводы об эффективности, проводимой в 
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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; 

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 учащихся, 

и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении 

всего времени обучения. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с РАС 

школа  самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2.Программы учебных предметов, курсов, курсов  коррекционно-развивающей 

области 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 
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и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций.  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп-

росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

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

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 
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Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  

«Слова-друзья». «Слова-враги».  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  
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Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни.Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

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

по 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, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 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», 
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«здравствуйте», «до свидания». Развертывание 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». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

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

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

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

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание 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 сотовой 

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, к близким людям. 

Развертывание 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. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная 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.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) 
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«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. 

в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации.   

Математика 

Пояснительная записка 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к 

жизни в современном обществе и переходу на следующую ступень получения 

образования. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

формирование доступных обучающимся с РАС 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; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой 

же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины).Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
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Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, 

ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 
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арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Мир природы и человека 

Пояснительная  записка 

Основная цель предмета«Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание  предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с РАС.   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в 

специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   
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Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

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

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -  начало, середина, 

конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нараста-

нием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холо-

дно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холод-

ный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое – тусклое, боль-

шое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, 

лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны 

года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животыне в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 



 
 

35 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в 

космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты.Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие.Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы.Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на 

природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы 

тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом . 

Человек – член общества:член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. 
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Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  

в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые 

и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 

поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание 

состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 

 

 

 

 

Музыка 

Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-

ся с РАС элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Целью его является приобщение к музыкальной культуре обучающихся с  РАС как 

к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
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― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе 

принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для 

них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 
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Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, 

спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; 

развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение короткихподпевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
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― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – 

си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая 

― piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

Рисование 

Пояснительная записка 
Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС 

знаний об основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их 

эстетическое развитие. 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, поскольку 

именно рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. В программу по рисованию включены беседы с обучающимися о 

содержании произведений изобразительного искусства. 

Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается  восприятием 

ими окружающей реальной действительности, которая становится для них источником 

необходимых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает 

представления обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из 

необходимых условий всестороннего развития их личности.  

Основная цель изучения данного предметазаключается в обучении школьников с 

РАС элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с 

натуры, по памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений 

различать форму, цвет предметов и их положение в пространстве; обучении умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также в развитии умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

― воспитание интереса к рисованию и рисункам.  

― раскрытие практического значения рисования в жизни человека и формирование 

умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности. 

― воспитание 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. 
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― ознакомление с основными техническими приемами работы с 

изобразительными материалами,в том числе и работе в смешанной технике; 

― обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.  

― обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и 

декоративному рисованию). 

― формирование умения создавать простейшие художественные образы в 

процессе рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению.  

― воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование). 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  

―  совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

― развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий; 

― совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением разнообразного изобразительного материала.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

представления и воображения.  

Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места:правильно размещать на рабочем столе необходимые 

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно 

убирать их после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликациейс цельюподготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов игеометрических фигур при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических 

фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).  

Формирование графических представленийформы предметов и геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 

нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на 

рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения 

направления движения.  

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 
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дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм (по образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

- приемы кистевого письма:примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных 

средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков 

предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция».Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции:  контраст по величине (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое),  контраст по световой насыщенности 

(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма».Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст 

форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по 

форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, 
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зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, 

Гжельской росписи и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 

дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, 

составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, 

животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет».Цвета солнечного спектра (основные, составные, 

дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 

в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных 

промыслов, дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различие.  

Виды изобразительного искусства: 

― Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

― Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. 

Образы природы и человека в живописи. 

― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Возможности использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его 

роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. 

― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
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Художники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, 

Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, 

В Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: 

В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Какие материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

Физическая культура 

Пояснительная записка 
Физическая культура  является составной частью образовательного процесса обу-

чающихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному 

труду, воспитывает положительные качества личности, способствует социальной 

интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предметазаключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  
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Содержание программы отражено в  разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в 

определенной последовательности и решаются на протяжении всех лет обучения. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с 

элементами спортивных и подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.Одежда и обувь гимнаста.Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнения для расслабления мышц; 

упражнения для мышц шеи; 

упражнения для укрепления мышц спины и живота;  

упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;  

упражнения для мышц ног; 

упражнения на дыхание; 

упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

упражнения для формирования правильной осанки; 

упражнения для укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; 

с флажками; 

с малыми обручами; 

с малыми мячами; 

с большим мячом; 

с набивными мячами (вес 2 кг); 
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упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; 

прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал.Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Лыжная  подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника.Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки.Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двушажного хода. Виды подъемов и спусков. Преду-

преждение травм и обморожений. 

Практический материал.Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

 Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал.Подвижные игры: 

Коррекционные игры  

Игры с бегом; 

Игры с прыжками; 

Игры с лазанием; 

Игры с метанием и ловлей мяча; 

Игры с построениями и перестроениями; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

Ручной труд  

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека.  

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены, неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предметазаключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с РАС в  процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему  обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
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формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию 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 трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 
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из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки 

из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия).  

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».   

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 
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Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку 

с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань? Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей 

из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

 Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.    Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка  

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа с металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.  
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Приемы работы с проволокой: «сгибание  волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы 

планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный 

ключ, отвертка).  

 Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, 

ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; 

проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Программа коррекционно-развивающего курса логопедических занятий «В мире 
звучащей речи». 

У детей с РАС нарушенной, прежде всего, оказывается коммуникативная функция 

речи. Для всех вариантов речевого развития детей с РАС характерны следующие общие 

черты: нарушение коммуникативной функции речи; выраженная стереотипность речи; 

склонность к словотворчеству, неологизмам; значительно большая, чем в норме, роль 

эхолалий; нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи. 

Речевое развитие детей с РАС достаточно вариативно, и чаще всего зависит от 

глубины нарушения и соответствующей степени приспособления ребенка к окружающему 

миру. При тяжелой степени нарушения в речи присутствуют только отдельные слова. 

Аутизм захватывает все стороны развития ребенка, проявляясь в том числе в 

трудностях восприятия и переработки сенсорной информации, нарушениях речи и 

коммуникации, ограничении собственной активности. У детей с расстройством 

аутистического спектра наблюдается недостаточное использование жестов и интонации в 

общении. В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики 

данной категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным 

словарным запасом. 

Таким образом, реализация логопедической программы для детей с РАС дает 

основу для эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря занятиям происходит 

настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром, следовательно ребенок 

будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить 

коррекция. 

 
Цель и задачи специального (коррекционного) курса 

Цели курса: 

 преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком; 

 максимальная коррекция дефектов устной речи учащегося, способствующей 

успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей социализации ребенка; 

 повышение речевой активности ребенка в процессе общения. 

Задачи: 

 развитие восприятия и понимания обращенной речи; 

 активизация речевой имитации, формирование первых форм слова; 
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 развитие артикуляционной, мелкой моторики, психологической базы речи; 

 использование сопряженной речи начиная со звуков, слогов; 

 формирование активного и пассивного словаря; 

 постепенное расширение и активизация словаря. 

Основные этапы логопедической работы: 

Первый этап – установление контакта с ребенком. 

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного 

времени и является стержневым моментом всего коррекционного процесса. Задача 

преодоления страха у аутичного ребенка достигается путем поощрения даже 

минимальной активности. 

Второй этап – усиление речевой активности ребенка. Этап включает 

использование сопряженной речи, когда ребенка учат повторять вслед за логопедом 

короткую одно-, двусложную фразу. К тому же используется наглядное пособие, в 

котором в образах отражены объекты. Если же речь распалась полностью, то тогда 

начинают восстановление с уровня фонем и слогов, затем отдельных слов. 

Далее изображение, увиденное на картинке и определенное логопедом речевыми 

символами, ребенок учится путем повтора определять сам. 

Третий этап - целенаправленная организация речевой активности аутичного 

ребенка. Предполагается использование вопросных форм, в которых содержится почти 

полный ответ, требуемый от ребенка. Например, «Что девочка поливает?» — Ответ: 

«Девочка поливает цветы». Наряду с вопросными формами представляется наглядный 

материал. Лишь после этого, опираясь на наглядный материал, просят ребенка определить 

словесно, что нарисовано на картинке. 

Личностные и предметные результаты изучения курса 

Личностные результаты 

 осознание себя как ребёнка; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном  

единстве природной и социальной частей. 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 развитие навыков коммуникации;  

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми. 

             Метапредметные 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на предмете; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- понимает голосовую инструкцию;  

- выполняет стереотипную инструкцию. 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
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- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Предметные результаты 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы по содержанию; 

 уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;  

 повторять чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя;  

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка  

Основное содержание коррекционного курса 

 Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Приемы невербального общения. Жесты, обозначающие «Да», «Нет» и другие. 

 Аудирование. Выполнение простых инструкций. Слушание литературных произведений в 

изложении педагога и с аудионосителей. Повторение отдельных слогов, слов, 

предложений. 

 Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Коррекция звукопроизношения.  Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование 

мимики и жестов в разговоре. 

 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление диалогов. 

Определение темы ситуации. 

 Правила речевого общения. Обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к 

знакомым взрослым и ровесникам. Приветствие и прощание. Употребление различных 

формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

 Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Слоги. 

Слова. Предложение. Текст.  

 

  

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционного курса «В мире звучащей речи» во 2 классе - 68 ч.  

 (2 ч. в неделю, 34 уч. недели) 

№ 

урока 

№ 

темы 

Темы занятий Кол-во 

час 

Содержание занятий 

 I. Диагностика 

 

4  

1 1.1 

 

Снова в школу. Я расту. 

 

1 Установление контакта с ребенком. 

Выяснение динамики речевого, 
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2 - 4 

 

 

 

1.2 

1.3 

1.4 

Диагностика. 3 физического и психического развития 

ребенка в течение лета.  

 Оценка словарного запаса и уровня 

развития связной речи. Оценка уровня 

развития восприятия и понимания 

обращенной речи. 

Оценка состояния звукопроизношения. 

Выявление степень владения слоговой 

структурой. Оценка объема словаря. 

Заполнение речевых карт. 

 II. Коррекционные занятия 59  

5, 6 2.1 

2.2 

Я и мое имя. 2 Формирование первоначальных 

представлений о себе, о ближайшем 

социальном окружении. Активизация 

речевой имитации. 

Формирование указательного жеста и 

жестов «да», «нет». 

Формирование представления о 

речевых  

и неречевых звуках. 

Развитие мелкой ручной моторики. 

Формирование умения 

взаимодействовать со взрослыми, 

повторять движения, звуки, слова. 

Активизация артикуляционной 

моторики. 

Формирование представления о звуках 

речи. 

Уточнение представлений о составе 

семьи, отношениях, ролях в семье. 

Игры: «Собери портфель, Чудесный 

мешочек» 

Упражнение: «Найди такой предмет».   

Развитие восприятия и понимания 

обращенной речи. 

Активизация речевой имитации.  

Соотнесение изображения и слова. 

 

 

Уточнение артикуляции изучаемого  

звука. 

Отработка правильного соотнесения 

звука и буквы, правильного и 

отчетливого произношения звука 

изолированно и в слогах. 

Вызывать интерес к разнообразию 

окружающего мира (мира людей, 

животных, растений, к явлениям  

природы). 

Игры «Если нравится тебе, то делай 

7, 8 2.3 

2.4 

Дай мне ответ- да или нет 2 

9 2.5 Моя семья 1 

10 2.6 Звук и буква А. 1 

11 2.7 Звук и буква О. 1 

12 2.8 Я и мое отражение. 1 

13 2.9 Мои игрушки. 1 

14 2.10 Звуки и буквы О и А. 1 

15 2.11 Просьбы. «Дай». «Я хочу». 1 

16 2.12 Звук и буква У. 1 

17 2.13 Ребёнок в мире цвета. 1 

18 2.14 Ребёнок в мире цвета. 1 

19 2.15 Звуки и буквы У  и О. 1 

20 2.16 Звук и буква И. 1 

21 2.17 Звук и буква Ы. 1 

22 2.18 Ребёнок в мире  1 

23 2.19 геометрических фигур. 1 

24 2.20 Звук и буква Э. 1 

 

25 

2.21 Части тела (голова, руки, 

ноги). 

1 

26 2.22 Буква М. Игры с буквами и 

словами. 

1 

27 2.23 Буква С. 1 

28 2.24 Буква Х. 1 

29 2.25 Буква Ш. Игры с буквами и 

словами. 

1 

30 2.26 Одежда и обувь. 1 

31 2.27 Буква Л. 1 

32 2.28 Буква Н. Игры с буквами и 

словами. 

1 

 2.29  1 

33 2.30 Ребёнок и мир домашних 

животных. 

 

1 

34 

 

2.31 Буква Р. 1 
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35 2.32 Ребёнок и мир диких  1 так…», «Голова, плечи, колени, 

пальцы…» 
36 2.33 Буква К. 1 

37 2.34 Буква Т. 1 

38 2.35 Буква П. 1 

39 2.36 Буква В. Игры с буквами и 

словами. 

1 

40 2.37 Ребёнок и мир животных. 1 

41 2.38 Буква З. 1 

42 2.39 Буква Д. 1 

43 2.40 Ребёнок и мир растений. 1 

44 2.41 Буква Ж. 1 

45 2.42 Мое лицо.  1 

46 2.43 Буква Б. Игры с буквами и 

словами. 

1 

47 2.44 Буква Г. 1 

48 2.45 Мое тело. 1 

49 2.46 Буква Й. Игры с буквами и 

словами. 

1 

50 2.47 Знаки Ь и Ъ. 1 

51 2.48 Ребёнок и мир птиц. 1 

52 2.49 Ребёнок и явления природы. 1 

53 2.50 Буквы Е и Ё. 1 

54 2.51 Ребёнок и техника. 1 

55 2.52 Буквы Я и Ю. 1 

56 2.53 Я слушаю стихи. 1 

57 2.54 Буква Ц. Игры с буквами и 

словами. 

1 

58 2.55 Буква Ч. Игры с буквами и 

словами. 

1 

59 2.56 Ребёнок и транспорт. 1 

60 2.57 Буква Щ. Игры с буквами и 

словами. 

1 

61 2.58 Буква Ф. Игры с буквами и 

словами. 

1 

62 2.59 Я слушаю сказки. 1 

 III. Диагностика 4  

63 3.1 Обследование импрессивной и 

связной речи. 

1 Обследование устной речи по Т. А. 

Фотековой. 

 64-65 3.2 Обследование 

звукопроизносительной 

стороны речи. 

2 

66-67 3.3 Обследование слоговой 

структуры слов и словарного 

запаса. 

2 

68 3.4 Итоговое занятие. 1 
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Программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения». 

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в задержке 

языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между пониманием 

речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи собеседника,  дети не 

понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивность мимики, 

жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра  наблюдается недостаточное 

развитие вербальной и невербальной коммуникации. В значительной степени это обусловлено 

недостаточным уровнем развития коммуникативного поведения. Для преодоления низкой 

коммуникативной активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен 

коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения», способствующий 

формированию коммуникативных  навыков.  

 

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c РАС  

является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных 

социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.    

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения решаются 

следующие взаимосвязные задачи: 

          - обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с ограниченными 

речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть услышанными своими 

близкими и обществом. 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

 -активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 

чувств в самостоятельных высказываниях; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. 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 

различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 

приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 

наглядности. 

Личностные и предметные результаты изучения курса 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных 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.  

 

Метапредметные результаты 



 
 

55 

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: 

- 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, 

предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).  

 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в малой группе; 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с окружающими; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать с 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. 

 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения 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: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать свои 

просьбы,  

желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные сведения о себе 

– имя, домашний адрес); 

 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец речи или 

анализ  

речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 Организация совместного внимания 

Учим смотреть в сторону говорящего, слушать обращенную речь, менять свое 

поведение по речевой инструкции. 

 Соотнесение  сигнальных символов/жестов с определенными последующими действиями 

Обучение адекватной реакции на интонацию педагога, на слова запрета: нет, нельзя; да, 

можно. Учим выражать свое отношение 
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Соотнесение  сигнальных символов/жестов с определенными последующими действиями. 

Различие и выполнение противоположных действий 

 Использование жестовых, предметных и графических символов при обращении к 

другим. 

Обучение соотнесению названия игрушки с символом и действием Расширение 

представления о словах, обозначающих ежедневно выполняемые действия 

 Понимание жестов 

Учим ребенка озвучиванию действий произнесению отдельных звуков или их серий 

 Понимание символов 

Формируем представление о том, что каждый предмет и каждая часть тела имеет свое 

название, символ 

 Формирование умения обращаться к взрослому. 

Закрепление умения выполнять поручения по инструкции взрослого в различных 

социально-бытовых условиях и видах деятельности, в процессе индивидуальной работы 

с детьми, в естественных ситуациях повседневной жизни. 

 Употребление слов/жестов 

Знакомство с игрушками, предметами быта, соотнесение их символом. Формирование 

умения следить за перемещением игрушки, узнавать ее по названию, звучанию. 

Поиск названного предмета, расположенного как в определенном привычном месте, так 

и в разных местах группы. Закрепление умения узнавать предмет по звуку 

(музыкальные, заводные, звучащие игрушки). 

Тематическое планирование 

 коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» во 2 классе 

(вариант 1 ч. в неделю, 34 уч. недели – 34 часа) 

  
№ 
Урока 
п/п 
 

№ 
темы 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

час. 

Содер

жани

е 

1 1 Организация совместного внимания Игра «А что у вас?» 1  

2 2 Игра: «Кто нас крепко любит». 1  

3 3 Обучение соотнесению  сигнальных символов/жестов с 

определенными последующими действиями  

1  

4 4 Упражнения-игры в соотнесении символов и жестов 1  

5 5 Сюжетные истории с вопросами на отрабатываемый жест  1  

6 6 Соотнесение сигнальных символов/жестов с 

последующими действиями  

1  

7 7 Обучение соотнесению  командных символов/жестов с 

пониманием необходимости выполнения последующих 

действий 

1  

8 8 Упражнения-игры в использовании символов и жестов 1  

9 9 Соотнесение командных символов/жестов с пониманием 

необходимости выполнения последующих действий. 

1  

10 10 Закрепление пройденных жестов. Упражнения на 

подражание 

1  

11 11 Разыгрывание сюжета с использованием жестов 1  

12 12 Обучение использованию жестовых обращений к другим. 1  

13 13 Моделирование и разыгрывание типичных жизненных         

ситуаций 

1  
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14 14 Использование предметных символов при обращении к 

другим. 

1  

15 15 Сюжетные истории с вопросами на отрабатываемый жест 1  

16 16 Моделирование и разыгрывание типичных жизненных         

ситуаций 

1  

17 17 Обучение пониманию жестов 1  

18 18 Упражнения и игры  1  

19 19 Моделирование и разыгрывание типичных жизненных         

ситуаций 

1  

20 20 Озвучивание действий (хлоп — если что-то лопается, би-

би — если сигналит машина, у-у — если дует ветер, топ-

топ — если кто-то шагает) 

1  

21 21 Произнесение отдельных звуков или их серий (бим-бом, 

бим-бим, тик-так)  

1  

22 22 Подражание звукам животных (гав-гав, мяу, му); 

имитации смеха, фырканья, чмокания, воркования, 

жужжания, пощелкивания пальцами)  

1  

23 23 Словесное обозначению повторяющихся действий 

(приветствие, прощание, еда). 

1  

24 24 Моделирование и разыгрывание типичных жизненных         

ситуаций 
1 

 

25 25 Формирование умения обращаться к взрослому 1  

26 26 Употребление слов/жестов 1  

27 27 Сюжетные истории с вопросами на отрабатываемый жест 1  

28 28 Разыгрывание типичных жизненных         ситуаций 1  

29 29 Знакомство с игрушками, предметами быта и соотнесение 

их с символом. 
1 

 

30 30 Формирование умения следить за перемещением 

игрушки, узнавать ее по названию, звучанию. 
1 

 

31 31 Поиск названного предмета, расположенного как в 

определенном привычном месте, так и в разных местах 

группы.  

1 

 

32 32 Закрепление умения узнавать предмет по звуку 

(музыкальные, заводные, звучащие игрушки). 
1 

 

33-34 33-34 Диагностика результатов обучения 2  

 

Программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка». 
       Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников 

показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической 

жизни. Дети с расстройством аутистического спектра  с трудом приспосабливаются к 

окружающему миру,  у них отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки 

очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки 

ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным 

транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах и других общественных 

местах.  
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Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их 

личную самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в различных 

социально-бытовых ситуациях в структуру учебного плана введен коррекционный курс 

«Социально – бытовая ориентировка». 

    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 РАС. 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 различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности. 

Личностные и предметные результаты изучения курса 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

   Личностные результаты: 

- 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;  

        Метапредметные результаты 

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).  

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-родитель) 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
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- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Предметные результаты  
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. 

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. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Культура поведения  (16 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  (14 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 (17  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 (19 часов) 
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 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 

 

Необходимым условием реализации рабочей программы по курсу «Формирование 

коммуникативного поведения» является создание развивающей предметно-

пространственной среды:  

 

Направления 

коррекционно-

развивающей работы 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Коммуникация Альтернативная коммуникация (графические 

изображения, символы, пиктограммы, схемы), слоговые 

таблицы, диски из музыкальной серии Е. Железновой 

Мыслительные операции Кубики «Сложи узор», пазлы, дидактический материал 

Марии Монтессори 

Слуховое  и зрительное 

восприятие, внимание и 

память  

Зашумленные изображения, изображения наложенные 

друг на друга, недорисованные изображения, 

геометрические фигуры, разрезные картинки; 

музыкальные инструменты 

Пространственные 

представления 

Схемы, модели, предметные и сюжетные картины 

Временные представления Схемы, модели, календари, часы (механические и 

песочные); материал по альтернативной коммуникации 

Конструктивный праксис Различного рода конструкторы, природный материал, 

кубики Никитина, разрезные картинки, мозаика и др., 

сборно-разборные дидактические игрушки, 

конструирование – оригами 

Развитие общей и  ручной 

моторики 

Массажные мячи разных размеров, природный материал, 

мозаика, шнуровки, застежки, материалы Марии 

Монтессори, сборно-разборные дидактические игрушки 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Вариант 2 ч. в неделю, 34 уч. недели – 68 часов 

№ 

урока 

п / п 

№  

Темы 

п /п 

 

Тема раздела, урока 

 Кол – 
во 
часов 

Содержание 

 1 раздел. Культура поведения   16 часов 
1, 2 1.1, 

1.2 

Школа хороших манер.  2  

3,4 
1.3, 

1.4 

Вежливые слова  2  

5 1.5 Игра «Давай знакомиться!»  1  

6 1.6 Игра «Прости, пожалуйста»  1  

7 1.7 Игра «Давай дружить!»  1  

8, 9 
1.8, 

1.9 
Поведение при встрече и расставании 

 2  
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10 1.10 Игра «Здравствуйте и до свидания!»  1  

11, 12 
1.11, 

1.12 
Правила поведения на улице  

 2  

13 1.13 Игра  «Я гуляю по Москве»  1  

14, 15 
1.14, 

1.15 
Поведение в гостях. 

 2  

16 1.16 Игра «Я иду в гости»  1  

 2 раздел. Личная гигиена    14 часов 

17 2.1 Чистюля – грязнуля  1  

18, 19 2.2, 

2.3 
Предметы личной гигиены 

 
2 

 

20 2.4 «Чистые руки»  1  

21 2.5 Средства ухода за ногтями пальцев рук. 

Уход за ногтями пальцев рук  

 
1 

 

22 2.6 Средства для ухода за ногами. Средства 

ухода за ногтями пальцев ног  

 
1 

 

23 2.7 Уход за ногтями пальцев ног – 

практическое занятие 

 
1 

 

24 2.8 Средства ухода за зубами. Необходимость 

и периодичность чистки зубов. 

 
1 

 

25 2.9 Средства ухода за ушами. Необходимость 

и периодичность чистки ушей 

 
1 

 

26 2.10 Дидактическая игра «Что для чего?»  1  

27 2.11 Бережём зрение. Гигиена зрения  1  

28 2.12 Гигиена чтения и просмотра 

телевизионных передач. «Уход за 

глазами»  

 

1 
 

29 2.13 Обобщающий урок  1  

30 2.14 «Путешествие в страну Гигиены»  1  

 3 раздел. Уход за одеждой и обувью   17час. 

31,32 3.13.2 Обувь и её значение. Подбор обуви.  2  

33 3.3 Надевание и зашнуровывание обуви  1  

34 3.4 Уход за обувью различного вида   1  

35, 36 3.5, 

3.6 

Дидактическая игра «Обуй куклу по 

сезону» (зима, весна, лето, осень) 

 
2 

 

37, 38 3.7, 

3.8 
Одежда и её значение 

 
2 

 

39 3.9 Одеваемся по сезону - зима  1  

40 3.10 Одеваемся по сезону - весна  1  

41 3.11 Одеваемся по сезону - лето  1  

42 3.12 Одеваемся по сезону - осень  1  

43 3.13 Способы расстегивания и застёгивания 

одежды 

 
1 

 

44 3.14 Складывание одежды   1  

45 3.15 Подбор одежды и головных уборов  1  

46 3.16 Игра «Собери Машу на улицу» (по 

сезону) 

 
1 

 

47 3.17 Повседневный уход за одеждой  1  

 4 раздел. Улица и жилище 19час. 

48,  4.1, Транспорт. Виды транспорта   2  
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49 4.2 

50 4.3 Дидактическая игра «Предназначение 

транспорта» 

 
1 

 

51 4.4 Дидактическая игра «Предназначение 

транспорта» 

 
1 

 

52 4.5 Поведение в транспорте  1   

53 4.6 Дидактическая игра «Пассажиры»  1  

54 4.7 Дидактическая игра «Пассажиры»  1  

55 4.8 Жилое помещение  (квартира, комната) 

 «Адрес моего места жительства». 

 
1 

 

56 4.9 Дидактическая игра «Я заблудился»  1  

57 4.10 Игра «Скажите, как пройти?»  1  

58, 59 4.11, 

4.12 
Обстановка. Мебель. 

 
 2 

 

60 4.13 «Моя комната» (интерьер)  1  

61, 62 4.14, 

4.15 
Рабочий ученический уголок. 

 
 2 

 

63,64 4.16 Игра «Оформляем уголок»  2  

65, 

66,67 

4.17, 

4.18 
Уборка помещения 

 
 3 

 

68 4.19 Итоговое занятие  1  

 

 

2.3.Программа  воспитания, развития обучающихся с ОВЗ при получении 

начального общего образования 

Программа воспитания МКОУ «Луговская СОШ» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа 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. 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МКОУ  «Луговская СОШ»  является средней общеобразовательной школой. В школе 

обучаются дети из четырёх сёл : Луговое, Выползово, Наумово, Забродино.   

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  
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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 Штабом РДШ Тальменского района. На базе 

школы проводятся занятия от Тальменской ДЮСШ. 

С 2018 года школа участвует в проектах и мероприятиях Российского движения 

школьников.  

    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: 50 % 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 Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское 

движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 536. 

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 

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; 
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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 РДШ, 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. 

   

Раздел 2.  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: 

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; u - 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 
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своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы. 

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 детско-юношеского 

общественного объединения «ДОМ», отряда ЮИД «Перекрёсток»,  

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

9) содействовать жизненному самоопределению ученика через профориентационную 

работу со школьниками,  

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

12) 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; 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений , 

находящихся на территории Луговского сельсовета, Тальменского района, Алтайского 

края.  

Педагогам необходимо быть тесно связанными с родителями и общественными 

сообществами. 

 

Предполагаемые результаты  

по ступеням обучения согласно возрастным особенностям 

Начальное звено (1 - 4 классы): В течение этого времени ученик должен: научиться 

коллективному общению; выработать любовь к труду; осознать важность своего здоровья; 

научиться уважать школу, знания и книги; понять выгоду дополнительного обучения; 

выработать правильное отношение к семье; стать бережно относиться к живой природе.  

 

Раздел 3  «Виды, формы и содержание деятельности»  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

видов и форм воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 
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творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела  обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ - 

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» РДШ, 

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. 

• 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; 



 
 

67 

• 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. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог, классный руководитель организуют работу с 

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, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности согласно Плана воспитательной работы), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

• проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и    родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные собрания («огоньки»), 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• коррекция поведения старшеклассника через частные беседы с ним, его               

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;                             

через предложение 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; 
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• 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. 

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 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

• - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• - формирование 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 РДШ в рамках курсов  внеурочной 

деятельности.   

Направление внеурочной деятельности Пример  Цель 

Общеинтеллектуальное   «Почемучки» 

 Становление у детей научного мировоззрения, освоение методов познания мира. 

Содействие  развитию познавательной активности, углублению знаний. Дети учатся 

находить и обобщать нужную информацию, действовать в нестандартных ситуациях, 

работать в команде, получают навыки критического восприятия информации, развивают 

способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, изобретательность. 

Общекультурное  «Весёлые нотки» 

«Радужный мир» Создание благоприятных условий для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное,  воспитание у них трудолюбия. 

Духовно-нравственное  «Азбука добра» Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание, социальная адаптация, развитие патриотических чувств. 

Создание твердой почвы для национального самосознания, гражданской позиции. 

Предоставление  возможности почувствовать себя частью богатейшей истории страны, 
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возвращают современному поколению его подлинное историческое прошлое и 

накопленные веками духовные ценности. 

Социальное   «Тропинка к своему Я» 

 Развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительное «Игровой час» 

Секция дополнительного образования «Волейбол»  Физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности, направленные  на  

передачу  школьникам  социально  значимых  знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное  общение.  Курсы  внеурочной  деятельности, направленные  на  

развитие  коммуникативных  компетенций  школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,  природе,  на  

развитие  самостоятельности  и  ответственности школьников,  формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  
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• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• 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. 

3. 5. Модуль «РДШ и Детские общественные объединения»  

 ( актив РДШ и ДЮО «ДОМ», ЮИД «Перекрёсток») 

Деятельность школьного Актива  РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения  РДШ и ДЮО «ДОМ» 

может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДШ. По линии РДШ в школе реализуются три 

направления: личностное, гражданская активность, военно-патриотическое направление. 

Личностное развитие: целенаправленная работа по организации здоровьесбережения, 

творческого развития, профориентационной работы: 

•встречи с интересными людьми разных профессий; 

•спортивные секция «Волейбол»; 

•экскурсии на предприятия и в учреждения района, края. 

•сдача норм ГТО; 

•дни здоровья; 

• «Весёлые старты» 

• Дни единых действий РДШ. 

Гражданская активность: основным механизмом формирования гражданской активности 

учащихся в школе является социально-проектная деятельность, инициированная 

ребенком. Школьникам предлагается участвовать в социальной деятельности – различных 

видах добровольчества (фестивали, конкурсы, акции и флешмобы, детские проекты): 

•        дни памяти; тимуровская помощь , операция «Помоги ближнему», «Забота»; 

•      экологические акции «Чистое село», «Бумажный бум», «Весенний пал», «Кормушка». 

Военно-патриотическое направление (военно-патриотические игры, развитие движения 

«ЮИД», Уроки мужества, конкурсы, викторины) 

•        военно-спортивная игра «Зарничка», 

• участие в митинге 

•    мероприятия к Дню Победы: Всероссийские акции «Бессмертный полк», «Окна 

Победы» и т.д.. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших.  

Действующее на базе школы детско-юношеское  объединение «ДОМ» – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 
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взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в Уставе школы. 

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. 

 Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета (актива)  учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного Совета командиров и Актива 

РДШ, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

Общее собрание обучающихся 

Совет командиров (Актив) школы 

Председатель (Лидер)  совета 

Комитет  

здоровья и 

спорта 

Комитет труда и 

порядка 

Комитет 

информации 

Комитет 

культуры 

Комитет 

образования 

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

образования 

сектор 

здоровья и 

спорта 

сектор 

информации 

сектор 

труда и 

порядка 

Ученик 

Командир  класса 

сектор 

вожатых  



 
 

72 

• 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 

Лидеров - командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления – ученических комитетов, 

отвечающих за различные направления работы класса, 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 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по 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. 

 

3.6 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у детей  самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному  использованию  своего  времени,  сил,  

имущества.  Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие населенные пункты  для углубленного изучения 
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биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

 

3.7. 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, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) ,  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 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; 

•   акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.8. 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; 
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 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. 

 

 

Внутренние и внешкольные связи  в воспитательной системе школы 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Посещение районного 

краеведческого музея, 

Школьного музея 

 

Проведение 

экскурсий 

Сотрудничество  

с КДН иЗП, ПДН 

Тальменского района 

 

Сотрудничество 

с Тальменским Центром 

внешкольной работы 

 

Встреча с интересными 

людьми  («Классные 

встречи РДШ») 

 

 

Воспитательная 

система 

Сотрудничество 

с сельской библиотекой 

и СДК, с школьной 

библиотекой 

 

Совместная деятельность 

с родителями 

 Проведение КТД, 

классных часов 

Занятия в творческих 

объединениях и 

спортивных секциях 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии 

и методики оценочно-аналитической деятельности:  

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся  

Критерии анализа 

и оценки  

Показатели анализа и 

оценки  

Методики изучения и анализа  

1.Продуктивность 

деятельности  

Осуществляется 

анализ классными 

руководителями 

совместно с 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе 

1.Уровень 

развития ребенка  

 

 

 

 

2.Уровень 

развития 

коллектива  

Критерием, на 

основе которого 

осуществляется 

данный анализ, 

является 

1.1.Степень 

социализированности 

личности  

 

 

 

2.1.  Уровень развития 

самоуправления  

1.1.  Проективный тест «Домики» 

(автор О.А. Орехова) 1 классы,  

1.2. «Уровень воспитанности» 

методика: Н.П. Капустин, М.И. 

Шилова 
1.3. Методика изучения 

социализированности личности (по 

М.И. Рожкову) (2-9 класс)  

 

2.1. педагогическое наблюдение 

2.2. карта оценки эффективности 

процесса деятельности классного 

руководителя 
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динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса. 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельно 

стью в  ОУ 

 

Осуществляется 

анализ 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классными 

руководителями, 

педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом. 

Удовлетворенность 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельност 

ью в  ОУ 

 

Критерием, на 

основе которого 

осуществляется 

данный анализ, 

является 

наличие в 

школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

ОУ и результатами 

процесса воспитания 

детей  

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым)  

Методика оценки школьной 

социально-психологической 

комфортности (разработана А.А. 

Андреевым)  

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью ОУ 

(разработана А.А.Андреевым) 

 3. ИЗУЧЕНИЕ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПЕДАГОГОВ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ школы 

(методика Е.Н.Степанова) 
 

 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся, 

удалось решить за минувший учебный год,;  

• какие проблемы, решить не удалось и почему;  

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 

РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством освещённости деятельности образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с РАС 

 

Воспитание здорового человека – основной аспект развития личности. Школа 

является важнейшим звеном в этом процессе, следовательно, заботу о сохранении и 

укреплении здоровья детей необходимо рассматривать как органическую часть 

целостного педагогического процесса. Именно в школе общество черпает духовные и 

физические силы в лице подрастающего поколения. В реализации здоровьесозидающего 

потенциала учебных занятий в школе в соответствии с введением нового Стандарта в 

образовании требование сохранения здоровья учащихся находится на первом месте. 

Стандарт впервые определяет такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве 

одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья – в 

качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

          Программа формирования экологической культуры и ЗОЖ разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьѐй и другими общественными организациями. 

        Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности, обучающихся действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.   

    Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

        Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи.   

В основу программы формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни положены принципы актуальности, доступности, 

положительного ориентирования, последовательности, системности, сознательности и 

активности. 

Актуальность 
Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 

культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с 

наиболее важной гигиенической информацией. 

Доступность 
В соответствии с этим принципом  школьникам предлагается оптимальный для 

усвоения данным возрастом объем информации, который предполагает сочетание 
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изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

Положительное ориентирование 
В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание позитивным, с 

точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация 

данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 

отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения. 

Последовательность 
Данный принцип  предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления. 

Системность определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы. 

Сознательность и активность направлены на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

Для образовательной системы УМК  «Школа России»  характерны, прежде всего, 

единство разных видов здоровья – физического, психоэмоционального, духовно-

нравственного,  интеллектуального, социального. 

Состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок 

проводит в школе. Поэтому  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в школе создаётся с анализа построения и 

реализации здоровьесберегающего, безопасного для здоровья обучающихся  учебного 

процесса.   

Образовательная система УМК «Школа России»  обеспечивает здоровый образ 

жизни через уроки, построенные методически грамотно, без перегрузок, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Они 

обеспечивают понимание ребёнком изучаемых вопросов, создают условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создают для каждого 

ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

В условиях сохранения риска распространения COVID -19  согласно  рекомендаций 

Роспотребнадзора в 2020-2021 учебном году мероприятия проводятся в каждом отдельном 

классе, в закрепленном за данным классом кабинете. Массовые мероприятия, стоящие  в 

плане воспитательной работы,  проводятся дистанционно с использованием интернет-

ресурсов. С учетом погодных условий максимально организовано пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе. Используется  открытая спортивная площадка.  

В течение учебного года особое внимание гигиеническому воспитанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению 

 

В ходе достижения цели была разработана программа «Ступеньки здоровья», 

ежегодно составляется план воспитательных мероприятий по воспитанию экологической 

культуры и  здоровьесбережению, санитарно – гигиеническому просвещению и 

пропаганде здорового образа жизни, проводится физкультурно – оздоровительная работа, 

организовано медицинское обслуживание учащихся согласно договору с Тальменским 

ЦРБ. 

Система пространственной среды в целом достаточно комфортна. 

В соответствии с установленными  нормативами, как индикаторы, отражающие 

здоровьесберегающую среду, в школе есть:     
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- столовая;  

- безопасный и пригодный для проведения уроков физической культуры спортивный 

зал;  

- благоустроенная пришкольная территория: 

-  озеленение территории. 

В школе нормальный морально-психологический климат, комфортный для 

нормального учебно-воспитательного процесса. Практикуется ежедневная влажная уборка 

всех кабинетов, отдельных учебных помещений и в течение учебного дня – по 

необходимости; ежемесячная генеральная уборка всей школы и территории школьного 

комплекса, облагораживание территории перед фасадом школы посадками декоративных 

растений; сезонные уборки территории. 

С 11.01.16 г. изменился режим дня: 

- введена 5-дневная учебная неделя для учащихся 1- 4 классов,  

- уроки по 40 минут, 

- 2-я и 3-я перемены по 20 минут, 4 – 6 –я перемены – по 10 минут,  

- пребывание школьников во время больших перемен в теплое время года на свежем 

воздухе. Расписание уроков составлено в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Школа работает в 1 смену.  

Режим каникул: осенние, зимние, весенние, летние, и для обучающихся в первом 

классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Ежегодно для проведения организованных активных динамических переменок в 

рекреации начальных классов оформляется  игровая площадка напольными играми. 

До 2013 года в 1 – 4 классах была обновлена учебная мебель.  

В рамках краевой программы «Модернизация школьных столовых» к 2016 году 

была оборудована  школьная столовая согласно современным требованиям. С тех пор 

учащиеся школы получают здоровую и качественную пищу. Меню соответствует 

примерному 10-дневному меню, утверждённому Роспотребнадзором в начале учебного 

года.  Неукоснительно выполняя.тся  санитарно-эпидемиологические требования к 

столовой.   За годы реализации программы развития предписаний со стороны 

Роспотребнадзора не было. Проводится витаминизация блюд.  

В рамках программы «Школы ответственного родительства» через цикл 

родительских собраний  о здоровом питании  мы увеличиваем число единомышленников 

в лице родителей. Многие родители перестали попустительствовать своим чадам и 

настойчиво стали убеждать в пользе рационального питания. 

Ведётся ежемесячный мониторинг питающихся. Стабильно 85-100% питающихся в 

1-5 классах, 48 - 92 % - учащиеся 6-11 классов. В целом по школе – 87 %.  

Для занятий спортом была приобретена полоса препятствий на сумму  16 тыс. 

рублей, которая используется при проведении спортивных состязаний.  

Благодаря спонсорской помощи пополняется материально – техническое оснащение 

спортзала. 

В школе  реализуются дополнительные общеразвивающие программы по баскетболу 

и  волейболу, программа внеурочной деятельности «Игровой час». Охват детей 

спортивными секциями  составляет  30, 3 % ,  выросла доля учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях в других учреждениях – 15,8%. 

Общий уровень физической подготовленности (согласно письму ГУО от 31.01. 03 г. 

№ 01\18-117) учащихся 1 – 4 и 5 – 11 классов – средний. 

Учащиеся  школы неоднократно становятся призёрами  различных краевых, 

районных соревнований по различным видам спорта, такими как «Волейбол» 

«Баскетбол», «Настольный теннис», «Лёгкоатлетический кросс», «Шиповка юных», 

«Пионерское четырехборье»  (рук. Кушнирук ВН).  

Проводимые Дни здоровья задействуют 100% учащихся.  
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С 2013 года в школе среди 1 – 4 и 5 – 11 классов ежегодно проводится школьный 

этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания».  

Для учащихся 1 – 4 классов согласно плана РДШ реализуются проекты «Весёлые 

старты» и «Игротека». Проводятся мероприятия РДШ «Каждый ребёнок- чемпион». 

Обеспечение сохранения физического, психического и социального здоровья, 

формирование  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

реализуется через классные часы  валеологической направленности и участие в 

здоровьесберегающих акциях, организуемых волонтёрским отрядом «Победа» (создан в 

2011 году), таких  как Акция «Нам не страшен грипп», Акция «Сердечная почта», Акция 

«Напиши себе письмо в будущее», Акция «Капелька добра», классный час «Если с 

классом вышел в путь», Акция «Разукрасим  серый мир!» , переменки «Танцуй пока 

молодой», «Прыгай с  нами», «Канатные баталии», «ГТО-переменка», «Играем вместе», 

Караоке-переменки. Данные акции задействуют разные возраста обучающихся.  

С 2013 года волонтёрский отряд «Победа» участвует в межведомственном краевом 

здоровьепросветительском проекте «Раскачай мир», в рамках которого к спортивной 

жизни привлекаются не только школьники, но и родители, жители сёл Наумово, Луговое, 

Забродино, а также детский сад с. Луговое.  

По инициативе волонтёрского отряда были проведены районные 

здоровьесберегающие акции «Здоровое утро» (2013 год), «Здоровым быть – здорово» 

(2014 год), «Олимпийские кольца» (2014 год), «Нет – детскому туберкулёзу» (2015 год), 

«Массовый фитнесс-марафон» (2016 год).  

С 2015 года в школе реализуется профилактическая программа  «Все цвета, кроме 

чёрного». В рамках акции «Антинаркотический классный час» и «Антинаркотический 

родительский урок» систематически проводятся внеклассные мероприятия, направленные 

на формирование здорового образа жизни, ведется работа по предупреждению вредных 

привычек и развитию полезных.  

В 2015 году решена одна из задач – в штат работников школы введена должность 

педагога-психолога. Оборудован психологический кабинет релаксации. Организована 

ППС-помощь. 

В школе ведется работа по комплексной безопасности учащихся. Комплексная 

безопасность включает в себя профилактическую работу: антитеррористическую, 

дорожно-транспортную, противопожарную, информационную и предупреждение 

экстремистских проявлений.  В течение учебного года проведены  Акции «Безопасность 

детей – забота родителей» и месячник комплексной безопасности «Внимание – дети!». С 

целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, организованы отряд юных инспекторов движения и дружина юных 

пожарных. 

В  целях  формирования  культуры  безопасного поведения детей,  пропаганды  мер  

безопасности жизнедеятельности ежегодно разрабатывается план мероприятий в области 

комплексной безопасности. В течение учебного года систематически: 

- проходит учебная эвакуации из здания школы (организатор Кушнирук В.Н, о чём 

фиксируются  записи в журналах инструктажей. При проведении учебной эвакуации  

задействуется  Дружина юных пожарных. 

- проводятся практические занятия и  показываются видеоролики по ОБЖ,  

- проходят встречи с инструктором МЧС   Поповой Я.В.. и инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения Березиной Н.В.,  

- журналы инструктажей классными руководителями  заводятся 1 сентября каждого 

года, нумеруются и прошиваются, 

- ежегодно учащиеся школы в форме экскурсии посещают пожарную часть.  

Для информационной освещённости комплексной безопасности в школе на 1 этаже 

оформлен уголок комплексной безопасности «Антитеррор и Чрезвычайные ситуации», 

«Оказание первой помощи», на видном месте размещены телефоны служб спасения, на 3 
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этаже оформлен паспорт безопасности дорожного движения и уголки ДЮП и ЮИД. 

Также оформлены  уголки безопасности в кабинетах. В классах размещены схемы 

безопасного маршрута в микрорайоне школы. 

В рамках Антитеррористической безопасности организовано дежурство классных 

коллективов по школе во время перемен. Также в школе действует контрольно-

пропускной режим. В данном направлении проводятся инструктажи, классные часы. 

В рамках информационной Безопасности при работе в сети Интернет проводится  

разъяснительная работа с  учащимися школы и их родителями о правилах работы с 

ресурсами сети Интернет. Учащиеся  ежегодно принимают участие во Всероссийском 

уроке безопасности «Час кода» (Урок Цифры). Также периодически классными 

руководителями ведётся просмотр интернет-страниц учащихся школы в соц.сетях.  

Итогом данной работы является отсутствие фактов случаев пожаров и ДТП по вине  

учащихся школы. 

За истекший период  выросло количество детей, получивших отдых и оздоровление  

в каникулярное время в лагере дневного пребывания.  

В сравнительной таблице представлены результаты медицинских осмотров 

обучающихся школы, которые говорят об уменьшении количества детей с хроническими 

заболеваниями. 

 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

 

  2015-2016 учебный год 2017  уч.год 

  202 чел. 216 чел. 

 

1-4 

классы 

Всего уч-ся 84 94 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

23 ч. – 11,3 % от всей школы, 

   27% - от кол-ва млад. шк-ов 

22 чел.- 10,2 % от всей школы 

          – 23%  от кол-ва мл.шк-ов 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

0 0 

5-9 

классы 

Всего уч-ся 100 100 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

79 ч. – 39,1 % от всей школы, 

    79% - от кол-ва подростков 

23 чел.- 10,6 % от всей школы 

       - 23 % от кол-ва подростков 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

5 ч. – 2,4 % от всей школы, 

       5 % от кол-ва подростков 

2 ч.- 0,9% от всей школы 

         2% от кол-ва подростков 

 

10-11 

классы 

Всего уч-ся 18 22 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

6 ч. – 2,9 % от всей школы, 

33% от кол-ва старшеклас-ов 

5 чел. – 23% от всей школы 

   - 22,7% от кол-ва старшекл-ов 

% учащихся, 

освобожденных 

от физкультуры 

1ч. – 0,4 % от всей школы, 

      5% от кол-ва старшекл-ов 

0 

 

Тем не менее, проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся не теряет 

своей актуальности.  

Продолжается уменьшение количества детей первой группы здоровья и рост 

количества учащихся второй и третьей группы здоровья. 

 

Мониторинг состояния здоровья учащихся  
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Группа 

здоровья 

2015 год/ - 202 чел 2016 год/ - 216 чел 2017 год/ - 230 чел. 

I 40 чел/ 20 % 16 чел / 7,7 % 17 чел/ 7,4 % 

II 145 чел/ 71 % 170 чел/ 78,7 % 180 чел./ 78,1 % 

III 16 чел./ 8 % 23 чел/ 10,6% 31 чел/ 13,6 % 

IV  1 чел/ 1 % - 2 чел/ 0,9 % 

                                                         Физическая группа  

группа 2016 год 2017 год 

основная 181 чел/ 83,8% 184 чел/ 80,3% 

подготовительная 30 чел/ 13,9 % 35 чел/ 15,3% 

специальная 5 чел/ 2,3% 8 чел./ 3,5% 

освобожденная 0 2 чел/ 0,9% 

 

В 2016-2017 уч.году  учащиеся школы сдавали нормы ГТО, и по результатам Диринг 

С. (учащийся 11 кл.) был вручен золотой значок ГТО, Половнёвой Д – бронзовый значок. 

На сайте ГТО зарегистрировано 30 % учащихся начального и среднего звена. 

В течение каждого  учебного года соблюдается  здоровьесберегающая среда и 

большая часть учащихся по итогам анкетирования  осознаёт ценность здоровья, 

большинство учащихся мотивировано на  соблюдение здорового образа жизни. 

Но остаётся часть детей равнодушно относящихся к своему здоровью. Мы выяснили, 

что особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, связанны с отсутствием у них опыта "нездоровья" 

(за исключением детей с хроническими заболеваниями), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, невосприятием деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. У 

несовершеннолетних притуплено чувство самосохранения. Обычные ответы детей «Это 

не про меня», «Ну и ладно», «Я всегда это ем (делаю) и ничего» и т.д.. 

Именно данный факт явно прослеживается в том, что некоторые учащиеся отдают 

предпочтение рискованным увлечениям, употреблению чипсов, газировки, кириешек и 

т.д., двигательной активности предпочитают сидение за компьютером, что ведёт не только 

к снижению успешности в обучении, но и к  ухудшению самочувствия. На 

несовершеннолетних очень сильное влияние за последние годы имеет интернет-

зависимость, молодёжное увлечение паркуром. 

Данный анализ определил комплекс проблем: 

- в учебных кабинетах 5 – 11 классов  учебная мебель устарела, поэтому в условиях 

кабинетной системы возраст и посадка на уроках школьников зачастую не соответствует 

размеру парты и стула;  

- остаётся проблема скудного обеспечения спортивным инвентарём; 

- мотивированные учащиеся испытывают большую нагрузку, поскольку 

ограниченное количество учащихся принимает участие на районных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях; 

- учащиеся знают, как сохранить здоровье, но не все применяют знания в 

повседневной жизни; 

-  учащиеся не умеют организовать свой режим дня,  учащиеся знают о вреде своих 

некоторых привычек, но не прилагают усилия для их искоренения; 

-  в семьях родители халатно относятся к выполнению здоровьесберегающих 

требований в воспитании, тем самым подкрепляя нежелательные проявления поведения 

детей, наносящих вред здоровью; 

- наблюдаются проявления учащимися расстройств психического состояния и 

расстройств поведения; 
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- не все  учителя в ценностном плане ориентируются преимущественно на ценности  

педагогики сотрудничества, недостаточно владеют методами активного обучения, 

методами организации групповой работы, приёмами снижающими нагрузку школьников; 

- наблюдается снижение инициативности среди педагогов, появляется 

профессиональная усталость, симптомы профессионального выгорания.  

 

 

 

Актуальность внесения дополнений в программу «Ступеньки здоровья» 

 

Реализуя Указ Президента от 29 октября 2015 г. № 536, в целях 

совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе системы 

ценностей, присущей российскому обществу, была создана Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ), в работе которой определено Личностное 

развитие в направлении «Популяризация ЗОЖ» и Гражданская активность в 

направлении «Экология». 

Выбор направления не случаен, так как «Всемирная организация здоровья» 

определяет здоровье как состояние «…полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». Задачи, 

решаемые на уровне первичного объединения по поднаправлению РДШ «Популяризация 

ЗОЖ»: - формирование у обучающихся позитивного отношения к здоровому образу 

жизни; - присвоение созидающей здоровье философии; - формирование активной 

жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и 

деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. 

«Врачи лечат болезни, а здоровье надо добывать самому». Так сказал наш великий 

соотечественник Николай Амосов, врач, академик, гордость нашей медицины. 

Установлено, что на здоровье человека в разной степени влияют и успехи медицины (10-

15 %), и наследственность (10-15%), и экология (20%), и образ жизни человека (60%). Не 

трудно увидеть, что образ жизни человека является определяющим. Человек либо 

созидает свое здоровье, либо безответственно растрачивает, то, что получил от природы 

как дар. 

Здоровье обеспечивается хорошими гигиеническими условиями, рациональным 

режимом, труда, отдыха и учебы, двигательной активностью, пребыванием на свежем 

воздухе, благоприятным психологическим климатом, полноценным питанием, 

профилактикой курения, алкоголизма, СПИДа и ПАВ. Всё это – элементы здорового 

образа жизни. 

Формирование природоохранных навыков — как одна из сторон экологического 

воспитания — важная задача в работе школьного учителя. Жизнь показывает: знание того, 

“что такое хорошо и что такое плохо”, не всегда руководит человеческими поступками и 

действиями. Необходимо единство и целостность чувства и рассудка, мотива и поступка. 

Эта мысль выражена в словах английского писателя, Д. Рескина: “Все усилия при 

воспитании окажутся тщетны, пока вы не научите ваших воспитанников любить поле, 

птиц и цветы”. 

 

        2.4.1.Цели и задачи программы 

 

Цель программы:  
-   обеспечение прав несовершеннолетних на сохранение здоровья при организации 

учебно-воспитательного процесса и каникулярной занятости  
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- создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения, адекватных 

образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышения уровня здоровья учащихся через 

осознанную мотивацию соблюдения ЗОЖ каждого учащегося 

- формирование экологического мировоззрения на основе единства научных и 

практических знаний ответственного и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к своему здоровью, окружающей среде, улучшению качества жизни, 

удовлетворению потребностей человека. 

 

Задачи: 

 способствовать формированию у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

ответственное отношение к окружающей среде; 

 содействовать в формировании  в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания, сохранения и бережного, бережливого  

взаимодействия с природой; 

 создавать для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условия для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;  

 развивать культуру безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  формируя 

основные жизненные навыки, необходимые для успешной самореализации и 

противостояния возможному давлению со стороны потребителей ПАВ, а также 

здорового социального окружения обучающихся 

 предоставить обучающимся условия для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями детей; 

 создать  оптимальный режим  двигательной активности для устранения дефицита 

движения; 

 формировать  знания, необходимые для понимания процессов, происходящих в 

системе "человек-общество-техника-природа" и  содействовать в  решении 

локальных социально-экологических проблем; 

 вырабатывать активную гражданскую позицию, основанную на чувстве 

сопричастности к решению социально-экологических проблем и ответственности 

за состояние окружающей среды; 

 учить анализировать экологические проблемы и прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, способностей самостоятельного и совместного 

принятия и реализации экологически значимых решений,  

 совершенствовать и внедрять в практику работы новые технологии и методики 

личностно-ориентированного, здоровьесберегающего обучения, предупреждающие  

школьнообусловленные заболевания,  обеспечивающие формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни 

всех участников образовательного процесса; 
 формировать социально-психологическую компетентность, позитивную 

аутоидентификацию, ценностные ориентации и установки, исключающих 

употребление наркотиков и минимизирующих прием других ПАВ 

 организовать проведение обязательного школьного этапа всероссийских 

соревнований «Президентские состязания», внедрение норм ГТО, обеспечить 

количественный рост участников; 
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 мотивировать экологическое волонтерство: изучение родной природы, 

совмещенное с экскурсиями и экологическими походами, участие в различных 

инициативах по охране природы и животных; 

 обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных 

стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; повысить 

уровень жизнестойкости подростков и уровень экологической культуры; 

 расширить и разнообразить формы взаимодействия школы, родителей и общества в 

контексте сохранения и укрепления здоровья и формирования экологической 

культуры поведения; стимулировать вовлечение семей учащихся в данные 

процессы; 

 разработать систему сетевого взаимодействия  и развитие партнерства педагогов, 

психологов, медицинских работников и родителей, между школами района  и 

социальными партнёрами  для повышения уровня физического и психического 

уровня  учащихся: 

 ДЮСШ, 

 КГБУСО « Комплексный центр социального обслуживания населения  

Тальменского района» 

 КГУЗ «Тальменская ЦРБ», 

 ЦВР, 

 Совет ветеранов, 

 Луговской СДК, 

 Сотрудничество с  учреждениями  Алтайского края  в рамках краевого 

межведомственного проекта «Раскачай мир» (взаимодействие с АКДТДиМ, 

Управление спорта), Алтайского отделения Российского детского  фонда;  

 присоединение к «РДШ» (взаимодействие со школами района, края) 

 обеспечить права школьника на полноценный отдых в каникулярный период с 

учетом новых социально-экономических условий, выработать новые подходы к 

решению проблем организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

 развивать практику социального проектирования, гражданской активности, 

добровольческой деятельности несовершеннолетних по здоровьесберегающему 

направлению и экологическому направлению; 

 выработать формы поведения обучающихся, помогающих избежать опасностей для 

жизни и здоровья через реализацию программ  «Все цвета кроме черного», 

«Тропинка к своему Я»; 

 обеспечить учебные кабинеты 5 – 11 классов регулируемой мебелью  

соответствующей росту, состоянию опорно-двигательной системы и зрению; 

 раз в год проводить мониторинг  здоровья учащихся по ступеням обучения( 

начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

 

 

2.4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формирование экологической культуры обучающихся с РАС. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа организована по следующим 

направлениям. 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
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нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Для занятий физической культурой и спортом  есть спортивный зал, оборудованный  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. При благоприятных 

погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на свежем воздухе. 

Для специальных коррекционных занятий имеются  кабинет психолога и сенсорная 

комната. Психолого-педагогическое сопровождение школьников обеспечивают педагог-

психолог, социальный педагог.  

В школе созданы условия для обучения и развития учащихся, для проведения уроков 

физической культуры и внеурочной занятости: спортивный зал, спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Уроки физкультуры проводятся специалистами с высшим педагогическим образованием и 

высшей категории. На уроках физкультуры используются  инновационные педагогические 

технологии, сберегающие здоровье: игровые методики, уроки  - соревнования  и 

развивающие уроки в начальной школе, учитываются возрастные и физиологические 

особенности ребенка на занятиях.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися: учителя физической культуры, психолог. 

Организация физкультурнооздоровительной и экологической работы. 

Система физкультурно-оздоровительной и экологической работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья и экологической культуры. 

Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 1 

классах; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию прогулок, свободной деятельности в группе продленного пребывания; 

организацию разных видов спортивно-оздоровительной деятельности в школьном 

оздоровительном лагере; 

организацию работы спортивных кружков (оздоровительная гимнастика, подвижные 

игры, здоровейка) и создание условий для их эффективного функционирования; 

традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

веселых стартов, зимних праздников, спортивных праздников), регулярное проведение 

экологических акций и мероприятий (уборка школьной территории, акция 

«Экосортировка», создание клумбовых композиций и прочее). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Вопросы оптимизации учебной нагрузки находятся на постоянном контроле 

администрации школы, рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при 

директоре. 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе 

системы учебников  «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Во всех кабинетах начальных классов имеются компьютеры или ноутбуки, проекторы, в 2 

кабинетах  – АРМы, во всех кабинетах имеются принтеры. В школе оборудован 1 

компьютерный кабинет, в библиотеке – ноутбук, МФУ. Продолжительность непрерывных 

занятий с использованием компьютеров на уроках для учащихся в возрасте 7–10 лет не  

превышает 20 минут.  

2.4.3.Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися с РАС по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни; спортивно-оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных  веществ, профилактике дорожно-

транспортного травматизма образовательной организации по реализации 

программы 

 

Работа МКОУ «Луговская СОШ» по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни будет реализована.  

 

Блок I. Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ «Луговской  средней 

общеобразовательной школы» : 

 Состояние и содержание здания и помещения школы в соответствии с 

гигиеническими нормативами 

 Оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортплощадки необходимым 

оборудованием и инвентарем 

 Наличие и необходимое оснащение школьной столовой 

 Организация качественного питания 

Блок II. Рациональная организация образовательного процесса 

 Соблюдение гигиенических норм и требовании к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (домашние задания) на всех этапах обучения 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся 

 Введение любых инновации в учебный процесс только под контролем 

специалистов 
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 Строгое соблюдение всех требовании к использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные средства) 

 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

начальной школе и внеурочной деятельности. 

Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Полноценная и эффективная работа с учащимися на уроках физкультуры 

 Создание условий и организация работы спортивных секций 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.) 

Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

 Включение в систему работы школы образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек 

 Проведение «Дней здоровья», конкурсов, спортивных праздников и т.п. 

Блок V. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями 

 Лекции, семинары, консультации по вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья. 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

с РАС. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических  

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Достижению  личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Содержание работы по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс   Овладение основными культурно – гигиеническими навыками. Отношение к 

самому себе, к своему собственному здоровью, правильный режим дня, 

«зачем человеку нужен отдых», «зачем нужен свежий воздух», «спорт в моей 

жизни». 

2 класс   Мы — за здоровый и безопасный образ жизни. Особенности 

физиологического и  психологического здоровья мальчиков и девочек, 

основные способы закаливания, «спорт в моей жизни», «спорт в моей семье», 

правила безопасного поведения. Охрана животных. 

3 класс   Разговор о правильном и здоровом питании. «Витамины в моей жизни». 
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Правила оказания первой медицинской помощи. Правила безопасного 

поведения.  Экологические катастрофы. 

4 класс  «Спорт в моей жизни», « Нет вредным привычкам». Роль физкультуры 

испорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета. «Быть здоровым – это здорово!». Здоровье нашей планеты. 

Направления деятельности 

    

  Творческие 

  конкурсы 

  Конкурс рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»,  

Конкурс поделок «Золотые руки не знают скуки»;  

Конкурс фотоколлажей «Семейные праздники», «Традиции  семьи»; 

Конкурс сказок «В здоровом теле здоровый дух». 

Конкурс рисунков «Голубые глаза моего края». 

    

  

   

      Мастерская «Кормушки для птиц» 

Переменки «Зарядка для глаз» . В гости к королеве Зубной щетке.  

Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Конкурс меню «Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться». 

Переменки «Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина». 

Подвижные игры. 

Кружок внеурочной деятельности «Игровой час»  

Проект РДШ «Игротека» 

Проект РДШ «Весёлые старты» 

Проект РДШ «Эко-отряд» 

Операция «Чистый двор». 

Беседа «Телевизор и компьютер – друзья или враги?» 

Выставка детского творчества «Береги природу» 

Уроки здоровья    1-й класс «Друзья Мойдодыра» 

   2-й класс «С режимом дня, друзья!» 

   3-й класс    «Парад увлечений» (форум). 

   4-й класс «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Социально-

значимые акции 

«Операция «Наш двор». Операция  «Чистый берег». Акция «Весна без 

пожара» 

  

РДШ «Классные 

встречи»  

(офлайн) – в 

записи 

 По возможности 

задействованы 

родители. 

 

  

Береги свои зубы. (врач) 

Первая помощь при обморожении. (врач) 

Внимание, клещ! ( врач) 

Охрана леса.(Лесник). 

Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» 

(Инспектор ГИБДД) 

Профилактика простудных заболеваний. (врач) 

Витамины вокруг нас. (врач ) 

Экология планеты.(Учитель биологии) 

Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). (Психолог) 

В мире прекрасного (Библиотекарь) 

Профессия — журналист. (Встреча с корреспондент СМИ) 

Загрязнение окружающей среды (Учитель биологии) 

Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

Профилактика вредных привычек  (инспектор ПДН) 

Как быть другом. (Психолог) 

Берегите животный мир!(Учитель биологии) 
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     Экскурсии 

очно и  

виртуально 

    «Безопасный маршрут в школу»; Экскурсии по лесу в разные 

времена года.     

    Пожарная часть;   

    Краеведческий музей;   

   «Медицина катастроф», «Экологические катастрофы». 

  

  

  

      Работа 

  с родителями 

  (формирование 

  здорового 

  досуга семьи) 

  

                 Тематика родительских собраний: 

    1-й год «Здоровье ребенка – основа успешности в обучении» 

(проблемная    лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-

практикум), «Мы друзья природы». 

    2-й год  «Путь к здоровью» (собрание). «Что нужно знать родителям 

о физиологии младших школьников» (стенд «Полезные советы на 

каждый день»). 

    3-й год «Спортивные традиции нашей семьи» (круглый стол). 

«Эмоциональное состояние».  

    4-й год «Как уберечь от неверного шага» (профилактика вредных 

привычек). 

    Ежегодно: Итоговое собрание «По страницам школьной жизни». 

             Тематика консультативных встреч 

1. Гигиенические требования к организации домашней учебной 

работы. 

2. Комплекс упражнений на релаксацию при выполнении домашней 

работы. 

3. От чего зависит работоспособность младших школьников. 

4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости. 

5. Профилактика близорукости. 

6. Профилактика нарушения осанки. 

7. Упражнения на развития внимания. 

8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 

10. Предупреждение неврозов.  

Циклограмма работы класса 

Ежедневно   Эмоциональный настрой (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз.  

Еженедельно   Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, 

проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно    консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты.   

Один  раз в 

четверть 

  классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

День здоровья, праздник здоровья. 

Экологическая экспедиция «Чистый берег», «Чистое село». «Домик для 

птиц». «Кормушка» 

Один раз в 

полугодие 

  Дни открытых дверей (для родителей).  

 1 раз в год   Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика 

гриппа и других вирусных инфекций.  
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Основные мероприятия для реализации программы  

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы 

деятельности, связанной с реализацией 

программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально-психологического 

комфорта и защищенности всех участников 

образовательного процесса. 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной 

пространственной среды (санитарно-

гигиенический режим, интерьер, распределение 

кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы 

Постоянно Администрация 

Оснащение спортивного современным 

оборудованием 

Постоянно Администрация; 

учителя физической 

культуры 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг (в том числе платных) на 

базе школы и учреждений дополнительного 

образования. 

Постоянно Администрация; 

учителя физической 

культуры; педагоги 

доп. образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима 

школы в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания 

обучающихся. 

Постоянно Администрация 

Организация приема кислородного коктейля. Постоянно Медицинский 

работник 

Создание инфраструктуры медицинского 

сопровождения деятельности систем сохранения 

и укрепления здоровья школьников: 

организация работы медслужбы, 

стоматологического кабинета, логопедического 

кабинета, кабинета педагога-психолога). 

Постоянно Администрация 

Проведение летней оздоровительной кампании.  Ежегодно: июнь Администрация 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями на дому. 

Постоянно Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению 

безопасности школы, антитеррористической 

защищенности за счет оснащения 

современными средствами пожаротушения, 

совершенствования школьных коммуникаций, 

привлечения к охране школы сотрудников ЧОП 

Постоянно Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной 

территории 

Постоянно Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Осуществление мониторинга состояния 

здоровья школьников с целью выявления 

Постоянно Администрация, 

учителя, медицинские 
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факторов риска здоровья и образа жизни работники 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

с РАС. 

Основные направления  

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни   

 Проведение уроков 

здоровья, проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности 

совместно с родителями. 

 Проведение тематических 

классных и общешкольных 

родительских собраний. 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма         

 Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

 Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

 Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми и 

родителями.   

 Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.     

3. Содействие развитию 

детскому и взрослому спорту 

и туризму. 

 Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;         

 соревнований по отдельным 

видам спорта; проведение 

олимпийских игр, спартакиады, 

дней здоровья. 

 Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 
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детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 

План реализации программы «Ступеньки здоровья» 

 

 

№  

п/п 

Задачи  и наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Исполнитель Индикаторы  

1.  

Задача: 

Совершенствование 

материально-технической 

базы   для занятий 

физкультурой и спортом. 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности 

учащихся 

1.1. 

Приобретение 

недостающего  

оборудования, инвентаря 

Весь 

период 
Администрация 

школы 

Увеличение 

количества учащихся, 

занимающимися 

различными видами 

спорта. 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья (увеличение 

количества детей 1 и 

2 группы здоровья) 

1.2. 

Оборудование школьной 

территории для 

реализации программы по 

физической культуре и 

ОБЖ 

Весь 

период 
Администрация  

школы 

Повышение 

эффективности 

занятий 

 

2.  

Задача :  

Создание условий для 

реализации федеральных 

требований к 

общеобразовательным 

учреждениям в части 

охраны здоровья 

обучающихся. 

Организация 

воспитательно-

профилактической 

работы 

Весь 

период 
Администрация 

школы, врач 

Доля обучающихся  

 и  родителей,  

удовлетворённых 

созданными 

условиями для 

развития 

способностей  и 

потребностей 

учащихся - 100% 

2.1. 

Обследование детей, 

поступающих в школу. 

Выделение учащихся 

группы «риска» и 

больных ребят 

Весь 

период 
Врач 

Кл.рук-ли 

Снижение количества 

больных детей 

2.2. 

Создание 

здоровьесберегающей  и 

экологовоспитывающей 

программы 

Весь 

период 
Зам ВР 

Снижение количества 

больных детей 

2.3. 
Мониторинг состояния 

здоровья учащихся от 1 

Весь 

период 
Зам УВР 

Уменьшение 

количества дней, 
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до 11 класса пропущенных по 

болезни 

2.4. 

Пополнение банка 

данных о состоянии 

здоровья обучающихся 

Весь 

период 
Кл.рук-ли 

Ведение листков 

здоровья классов 

2.5. 

Внедрение программы 

«Ступеньки здоровья» на 

всех ступенях обучения 

Весь 

период 
Зам ВР 

Применение 

практических 

навыков по 

здоровбесбережению 

2.6. 

Проведение классных 

часов о ЗОЖ, бесед по 

профилактике 

зависимости среди 

учащихся, об экологии 

Весь 

период 
Кл.рук-ли 

Ценностное 

отношение к 

здоровью и природе 

2.7. 

Организация  

общешкольных 

мероприятий с 

использованием 

инновационных и 

информационно-

коммуникативных 

технологий (создание 

мультимедиа проектов, 

социальное 

проектирование, 

организация музей ЗОЖ, 

флеш-мобы, деловая 

(ролевая) игра и т.д.) 

Весь 

период 
Зам ВР 

Увеличение 

количества 

проведённых 

мероприятий 

2.8. 

Организация и 

проведение контроля 

выполнения санитарных 

правил 

Весь 

период 
Зам УВР 

Создание комфортной 

адекватной среды 

2.9 

Проведение малых форм 

физического воспитания 

(физкультурные паузы, 

подвижные перемены), а 

также часов здоровья 

Весь 

период 

Учитель физ-

ры, педагоги, 

зам ВР 

оптимальный режим  

двигательной 

активности 

2.10 

Организация питания и 

медицинского 

обслуживания 

Весь 

период 
Кл.рук-ли 

Увеличение доли  

обучающихся, 

получающих  горячее 

питание 

3. 

Задача: Обеспечение 

формирования 

здоровьесохраняющих 

культурных традиций 

семьи и ОУ 

  

 

3.1. 

Проведение лекций, 

родительских собраний, 

конференций, 

посвященных возрастным 

особенностям 

Весь 

период 

Педагог-

психолог, 

кл.рук-ли, 

соц.педагог 

Увеличение доли   

семей,  участвующих  

в спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях  
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обучающихся, проблемам 

наркозависимости 

 

3.2. 

Организация и 

проведение 

психологических 

семинаров-тренингов, 

семинаров личностного 

роста для педагогов 

Весь 

период 
Педагог-

психолог 

Повышение 

компетентности 

педагогов в 

применении 

здоровьесберегающих 

технологий 

3.3. 

Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

педагогов 

Перед 

началом 

учебного 

года 

ЦРБ 

Снижение 

заболеваемости 

педагогов 

4.  

Задача: формирование 

здоровой 

образовательной среды 

для саморазвития, 

самосовершенствования 

личности через создание 

комплексной системы 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, 

учителей и социума 

  

 

4.1. 

Заключение договора о 

сотрудничестве  и 

организация такого 

сотрудничества со 

следующими 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей и 

учреждениями культуры: 

-  «Детская юношеская 

спортивная школа»; 

-  «Центр внешкольной 

работы; 

-районным 

психологическим 

центром помощи семье и 

детям; 

-  луговским  СДК; 

- библиотекой сельского 

поселения; 

- луговской амбулаторией 

Перед 

началом 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Наличие договоров 

4.2 

Информационное 

обеспечение 

гигиенических и 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся: 

уголок здоровья, 

Весь 

период 
Зам ВР 

Обновление 

информационного 

стенда 

Своевременная 

доступная 

информированность 

каждого 
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наглядные пособия, 

санбюллетни, страница на 

школьном сайте 

4.3 

Оценка уровня 

эффективности оказания 

ППМС помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации и 

их родителям (законным 

представителям) 

Весь 

период 
Педагог-

психолог 

Высокий  уровень  

оказания ППМС 

помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной 

адаптации и их 

родителям (законным 

представителям) 

5. 

Задача: Организационно-

методическое 

сопровождение системы 

формирования культуры 

здоровья 

  

 

5.1 

Количество вопросов 

здоровьесбережения для 

обсуждения на пед. 

советах, семинарах, 

заседаниях кафедр, метод 

объединениях 

 

Весь 

период 
 

Динамика количества 

освещённых вопросов 

5.2 

Прохождение повышения 

квалификации по 

вопросам 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Весь 

период 
 

 

5.3 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференциях по 

вопросам 

здоровьесбережения 

Весь 

период 
 

Рост доля педагогов, 

принимающих 

участие в конкурсах 

по ЗОЖ 

     

 

 

2.4.5.Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Критерии эффективности деятельности РДШ в школе по данным направлениям: 

 Воспитательно-образовательные: 

 - охват детей в мероприятиях и делах, направленных на освоение 

здоровьесберегающего и природосохраняющего поведения; 

- проявление интереса детей к содержанию предлагаемых дел, активное, радостное их 

участие в мероприятиях, направленных на освоение здорового образа жизни и 

экологическое поведение;  
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- проявление инициативности, самостоятельности, активности детей в делах отряда и 

школы.  

 Социально-экономические: 

 - положительная динамика в состоянии здоровья детей, посещаемости учебных 

занятий и успеваемости.  

- улучшение межличностных отношений в детских коллективах, психологический 

комфорт. 

 - популярность деятельности РДШ в школе в глазах детей и взрослых. 

 

Индикаторы качества при мониторинге эффективности здоровьесберегающей и 

экологической деятельности в школе: 

Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях на базе МКОУ 

«Луговская СОШ» - более 15 % 

Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях (клубах) на базе других 

организаций - более 16  % 

Доля обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе, занимающихся 

в группах спец.мед. подготовки, на занятиях ЛФК со специалистом - до 10% 

Доля обучающихся, принявших участие в школьных и районных, краевых 

соревнованиях  более 50 % 

Доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания» - более 55 % 

Доля обучающихся, сдавших нормы ГТО – более 10 % 

Доля детей группы риска (из неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН, на 

внутришкольном учете, часто болеющих), участвующих в профилактических и 

оздоровительных мероприятиях - Более 50% 

Доля обучающихся   и  родителей,  удовлетворённых созданными условиями для 

развития способностей  и потребностей учащихся - 100% 

Доля обучающихся, получающих одноразовое горячее питание - более 80 % 

Доля обучающихся принимающих участие в мероприятиях, направленным на 

формирование экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни 

– 100 % 

Увеличение доли  детей, получивших отдых  в каникулярное время 

Увеличение доли детей, имеющих положительную динамику состояния здоровья по 

результатам медосмотра (1 и 2 группы здоровья)  

Увеличение доли   семей,  участвующих  в спортивно-оздоровительных и 

экологических мероприятиях  

Снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов 

 

Ожидаемый результат реализации программы по здоровьесбережению:  

- наблюдается устойчивая тенденция по снижению школьнообусловленных 

заболеваний 

- повышается уровень физической подготовленности учащихся.  

 

 

 

Программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с РАС. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. Школьный мониторинг состояния физического здоровья и 

развития детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке 

и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, 

является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого детской 

поликлиников. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. При 

проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся;  

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;  

- прогнозирование состояния физического здоровья.  
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Мониторинг включает в себя:   
- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 - распределение обучающихся по группам здоровья;  

- охват обучающихся горячим питанием; 

 - пропуски обучающимися уроков по болезни;  

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня;  

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности;  

-сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся;  

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; - мониторинг 

успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:  

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий)  

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 - количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые 

в образовательном учреждении;  

2) результативные показатели:  

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинскимнормативам);  

 - коэффициент заболеваемости;  

- динамика групп риска; - спортивные достижения учащихся:  

- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

 - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.   

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 
 2.5.1.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. 

 

2.5.2.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; 

 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 
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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. 

2.5.3.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). 

2.5.4.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 психологомедикопедагогической 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. 

2.5.5.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 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственны

е 

1.Выявить 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Создание банка 

данных об 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Психолог 

Логопед (по 

договорен-

ности) 

2.Провести  

диагностику 

отклонений в 

развитии  

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Анкетировани

, беседа с 

логопедом, 

психологом. 

Заполнение 

специалистам

и карты 

индивидуальн

ого развития 

октябрь Классный 

руководитель 

Психолог 

Логопед (по 

договорен-

ности) 

3. Определение 

уровня школьной 

зрелости 

первоклассников 

(уровень 

адаптации) 

Определение путей 

и форм  оказания 

помощи детям, 

испытывающим 

трудности при 

адаптации к 

школьной жизни 

Анкетировани

е, наблюдение 

классного 

руководителя. 

декабрь Классный 

руководитель 

Психолог 

Логопед (по 

договорен-

ности) 

4.Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

Выбрать (создать) 

оптимальную для 

развития 

обучающегося 

коррекционную 

программу 

Организация 

и проведение 

специалистам

и 

индивидуальн

ых 

(групповых) 

коррекционно

-развивающих 

занятий 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Логопед (по 

договорен-

ности) 

5.Комплексный 

сбор сведений о 

ребенке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля 

Выявление 

отклонений в 

развитии и/или 

состояний 

декомпенсации, а 

также определение 

характера, 

продолжительност

Применение 

диагностик, 

анализ работ 

обучающихся, 

наблюдение, 

консультиров

ание 

психоневроло

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Логопед (по 

договорен-

ности) 
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и и эффективности 

специальной 

(коррекционной) 

помощи 

га на 

школьном 

ПМПк 

 

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 на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков ЗОЖ. 

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 Протокол заседания Индивидуальные и Учитель 
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дифференцированного и 

индивидуализированног

о обучения с учётом 

специфики нарушения 

развития ребёнка. 

ППк. Эффективность 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей-инвалидов и 

учащихся, имеющих 

заключение ППК на 

обучение по 

программе VII вида 

и обучающихся в 

общеобразовательны

х классах. 

Обучающий семинар 

для учителей. 

групповые 

коррекционные 

занятия 

Педагог - 

психолог 

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 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

для всех участников 

образовательного 

процесса 

Продуктивность 

использования 

психолого– 

педагогических и 

медицинских 

рекомендаций 

(разработать план 

информационно-

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы)  

По итогам 

диагностическо

го 

обследования 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог–

психолог 

Классный 

руководител

ь 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально – 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Повышение 

компетентности 

педагогов при 

оказании помощи 

ребенку с ОВЗ 

Практикумы 

Индивидуальны

е консультации 

Тематические 

консультации 

В 

течение 

года 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Классный 

руководител

ь 
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Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ. 

Улучшение 

обстановки в семье; 

Стабилизирование 

самочувствия ребенка; 

«Сглаживание» 

психологических 

проблем. 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей

). 

В 

течение 

года 

Педагог – 

психолог 

Педагог – 

психолог 

Классный 

руководител

ь 

 

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 

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 

-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 

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 
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детьми, 

испытывающие 

трудности в 

обучении.    

лекторий для   

родителей 

«Информация для 

родителей»; 

- акция 

«Родительский 

урок»; 

- организация 

обмена необходимой 

информации между 

учителями  

предметниками 

 

2.5.6.Этапы реализации программы 

Коррекционная работа в МКОУ «Луговская СОШ» будет реализовываться поэтапно.  

Этап коррекционной работы  Результат  

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. 
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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 

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-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 
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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  

 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 
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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). 

 

 

   

 

 

2.5.7.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 

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 
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школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

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  

коммуникации 

 

Умение решать актуальные жизненные 

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 



 
 

110 

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  

ценностей и социальных ролей. 

 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении учащегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

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 
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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. 

 

2.5.8.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. 

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. 
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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. 

 

2.6 Программа внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

школе используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

сохранение единого образовательного пространства, выполнение гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться применять 
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свои знания на практике. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека) удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше. 

Учебный план внеурочной деятельности НОО разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 №2357);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 №373»;  

 

 

 

Цели, задачи  и принципы внеурочной деятельности

 

Цель внеурочной деятельности:

- обеспечение достижения ребенком планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения основной образовательной программы за 

счёт расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  

- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций, организация деятельности, направленной на достижение метапредметных и 
личностных результатов обучающихся, определенных образовательной программой 
школы. 

 
 
В соответствии со Стандартами начального общего образования решаются 

следующие задачи:  
 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся.  

 Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта 

его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей. 

 Укрепление физического, психологического и духовного здоровья обучающихся.  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, выставочными комплексами, 

библиотеками, семьями учащихся.  
 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни. 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время. Организация информационной поддержки 

обучающихся и их родителей. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности:  
 Принцип соответствия возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 Принцип опоры на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей через выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения; 

 Принцип свободного выбора на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, осуществление проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов в сочетании индивидуальной и коллективной формы работы; 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. 

 Принцип успешности и социальной значимости в ходе формирования у детей 

потребности в достижении успеха, при чём  достигаемые ребенком результаты  не 

только личностно значимы, но и ценны для социального окружения 

образовательного учреждения. 

 Принцип связи теории с практикой. Цели будут достигнуты при условии «Я хочу 

это сделать сам». 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В МКОУ «Луговская СОШ» создана модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. При 
организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы привлечены 
учителя-предметники, педагог-психолог. Основная идея модели: создание 
педагогических условий развивающей среды для духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности.  

Координирующая роль в организации внеурочной работы в классе принадлежит 

классному руководителю, который в соответствии со своими функциями 
взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный 
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процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 
класса, в том числе через органы ученического самоуправления; организует 

социально значимую, общественно-полезную,  творческую деятельность 
обучающихся.  

Направления посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители). 

Система организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Луговская СОШ» складывается из следующих 

видов: 

 организации жизни ученических сообществ; 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 воспитательные мероприятия 
 

Механизм конструирования модели  
1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности.  
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся в объединениях, центрах, 

учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных);  

 знакомства родителей (законных представителей) с 

возможностями школы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; 

программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

 получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей. 
 
Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 
 

 

Режим организации внеурочной деятельности. 
 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

Занятия проводятся во второй половине дня после динамической паузы.  
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими САНПинами и соответствует различным сменам видов 
деятельности школьников. 
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При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 
учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 
деятельности (мыслительной, двигательной).  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

• недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  
• недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности. 
  

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематические).   

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности.  Несистемные занятия реализуются в рамках 

плана воспитательной работы школы, классного руководителя и учителей по предметам.  

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре; 

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовку их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике; 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

 Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 
План внеурочной деятельности начального общего образования представлен 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. 

 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

1 Общеинтеллектуальное Участие в интеллектуальных (заочных, очных) 
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 Несистемные занятия 

 

 

 

 

 

Системные занятия 

 

конкурсах, олимпиадах, викторинах 

Конкурсы 

Экскурсии «День науки», на место работы 

родителей 

Участие в научно-исследовательских конференциях 

на уровне школы,  района, края (Участие в 

зональном 

конкурсе Заринского округа «Шаг в науку»)  

Кружок «Почемучки» 

2 Духовно-нравственное 

Несистемные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системные занятия 

Тематические классные часы; 

Конкурсы рисунков, плакатов; 

Встречи с интересными людьми(РДШ «Классные 

встречи»); 

Акции «Кормушка», «Чистое село», «Помоги 

ближнему», «Подарок ветерану», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы» 

День единых действий РДШ по календарю 

образовательных событий 

Пилотный проект РДШ «Эко РДШ»  

Уроки Мужества и памятные даты России. 

Кружок «Этика: азбука добра» 

3 Общекультурное 

Несистемные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системные занятия 

 

Концерты , праздники 
Досугово-развлекательные акции и мероприятия 
Конкурсы, викторины, выставки  
Экскурсии в музеи  
Посещение театра, кинотеатра  
Посещение библиотеки  
Тематические классные часы, этические беседы 
Просмотр тематических кинофильмов  
День единых действий РДШ  (День книгодарения) 

Проекты РДШ («РДШ – детям» новогодняя 

творческая мастерская) 

Кружки: 
 «Радужный мир», «Весёлые нотки» 

4 Спортивно-

оздоровительное 

Несистемные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системные занятия 

Подвижные игры 
 Спортивные акции  
Здоровьесберегающие акции  
Соревнования , турниры, эстафеты  
Утренняя зарядка, динамические перемены  
Тематические классные часы о ЗОЖ  
Беседы о правильном питании  
Экскурсии в лес 
 Дни здоровья 
 Конкурс рисунков 
 «Зарничка»  
День единых действий РДШ и пилотные проекты 
(«Каждый ребенок – чемпион», «Веселые старты», 
«Сила РДШ») 
Кружок «Игровой час» 

5 Социальное  

Несистемные занятия 

 

Социальная проба 
 Социально-значимые проекты  
КТД, тимуровская помощь 
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Системные занятия 

Организация  ученического соуправления в классе  
Кружок «Тропинка к своему я»  
 

  
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как: экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социально-значимое проектирование и т. д. 

Для реализации программ внеурочной деятельности допускается формирование 

смешанных групп с учётом возраста, индивидуальных возможностей (в том числе с 

учётом группы здоровья и физкультурной группы) и потребностей учащихся. 
 

Модель учёта достижений обучающихся с РАС во внеурочной деятельности 

 

Основная цель – сделать внеучебные достижения школьников такими же значимыми 

для всех, как и учебные достижения.  

В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на 

протяжении всего процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить 

шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая 

компетенции в той или иной области деятельности.  
Личность школьника  - главный показатель эффективности процесса воспитания.  

 Критерием качества является динамика личностного роста 
обучающихся, а его показателями: приобретение школьниками социально-
значимых знаний.

 Развитие социально-значимых отношений.
 Накопление школьниками опыта социально-значимого действия.



Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности также 

не производится. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся: 
 - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, концертах, конференциях 
 - активность в КТД, в проектах и программах внеурочной деятельности 
 - портфолио. 
  
Рабочее Портфолио реализуется в рамках накопительной системы оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  
Накопление портфолио является добровольным, т.к. не все родители обучающегося 

имеют возможность в его ведении. Результаты участия в конкурсах, соревнованиях, 
концертах, конференциях фиксируются классным руководителем в листе «Экран участия 
класса». 

 

 

Критерии оценивания участия детей в мероприятиях, общественном деле:  
- если в мероприятии ребёнок проявил свои организаторские и исполнительские 

способности - ВЫСОКИЙ уровень (буква «В»),  
- если ребёнок был инициатором и исполнителем данного дела – ПОВЫШЕННЫЙ 

уровень (буква «П»)  
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- если ребёнок в мероприятии или деле выступал только в роли исполнителя, участника 
– БАЗОВЫЙ уровень (буква «Б») 

 - если ребёнок в мероприятии был только зрителем – НИЗКИЙ уровень (буква «Н»).  
 
Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность отслеживается в журналах 

занятий. Эти журналы ведёт педагог в течение учебного года. Замдиректора по ВР 
осуществляет проверку этих журналов. 

Оценивание результатов учащихся, полученных на занятиях объединений 
внеурочной деятельности в ходе реализации программ внеурочной деятельности, 
фиксируется в конце каждой учебной четверти в журнале учёта работы данного 
объединения по следующим критериям: 
- ВЫСОКИЙ уровень – умеет планировать и выполнять работу самостоятельно по 
образцу, проявляет инициативу, творчество, предлагает новые варианты, самостоятельно 
находит и исправляет свои ошибки. Понимает причины успеха/неуспеха своей 
деятельности. Обладает волевой саморегуляцией в ходе приобретения опыта 
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.  

- БАЗОВЫЙ уровень – умеет планировать и выполнять после показа учителем по 
образцу самостоятельно, иногда с помощью учителя, творчество не проявляет, ошибку 
находит направленно после замечания. Определяет успешность выполнения своего 
задания в диалоге с учителем. Сравнивает результаты своей деятельности с результатами 
других учащихся. Вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни. 

- НИЗКИЙ уровень – имеет представление о деятельности объединения, выполняет 
работу только с помощью учителя, самостоятельно повторить не сможет, ошибку в работе 
не находит. 

 
В школе наработан опыт оценивания внеучебных достижений школьников в форме 

публичной презентации достижений на празднике «По страницам школьной жизни» и в 
виде выставки итоговых работ.  

Кроме того, результаты учебной и внеучебной деятельности школьников представлены  
на школьном Стенде достижений.  

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 
личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от 
направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися 
планируемых результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 
концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). 
 

 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 
 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

Общеинтеллектуальное Журнал занятий 
Участие в олимпиадах, викторинах 

Дипломы призёров  

Проектная деятельность Научные конференции. 
Дипломы призёров 

Социальное Трудовая деятельность - экран участия класса 

Журнал занятий 

Спортивно – 

оздоровительное 

Дипломы призёров 

Журнал занятий 
экран участия класса 

Общекультурное Журнал занятий 
Дипломы призёров 
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Участие в концертах, конкурсах, акциях 
экран участия класса 

Духовно-нравственное Журнал занятий 
Дипломы призёров 
экран участия класса  
Участие в акциях  

Индикаторы и показатели эффективности внеурочной деятельности:  

 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 
областях, к которым у них есть способности.  

 Повышение уровня владения детьми общепредметными и социальными 
компетенциями.  

 Увеличение количества одаренных детей, занявших призовые места на 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных 
мероприятиях. 

 

 

 

 

 

2.6.1.Содержание курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «МАЛЕНЬКИЙ ХУДОЖНИК» 

Программа «Маленький художник» рассчитана на учащихся начальной школы, 

увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью. 

(Программа разработана на основе авторской программы Е.И. Коротеевой), «Примерные 

программы внеурочной деятельности» под редакцией В.А. Горского). 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или 

ином виде искусства; 

научить приемам мастерства; 

научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

 

Программа является модифицированной: 

– внесены изменения в часовое планирование (увеличено или уменьшено количество 

часов на прохождение тем более или менее доступных учащейся   в связи с ее особыми 

образовательными потребностями) 

– внесены изменения в тематику занятий (некоторые темы, пройденные в 1 

дополнительном классе были продублированы в 1 классе в связи с особыми 

образовательными потребностями обучающейся и необходимостью подготовки  к 

продолжению обучения по данной программе). 

Прохождение тем не последовательно. 

Срок реализации программы «Маленький  художник» в 1 классе — 33 часа, 1 час в 

неделю, 33 учебных недели. 

Формы организации процесса и виды занятий 
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В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

– работа в малых группах (ученик, учитель, мама); 

– проектная работа; 

– исследовательская деятельность; 

– информационно-поисковая деятельность 

– выполнение практических работ. 

– индивидуальный подход к  ребенку; 

Занятие строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями обучающейся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Живопись 

      Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета и зависимости от характера его насыщения белой 

или чёрной краской. 

 Практическая работа: освоение приемов получения живописного пятна. Работа идет 

«от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных животных и 

птиц, растений, трав. 

 

Графика 

        Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линий, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике, ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

 

Скульптура 

 Знакомство с выразительными возможностями  мягкого материала для лепки – 

глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. Работа с 

трехмерным изображением с материалом. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

 

Аппликация 

 Работа с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать 

развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности 

фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых 
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составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более 

сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

 

Работа с природными материалами 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, семена, 

камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в 

создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют 

функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных 

объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

 

Бумажная пластика 

 Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Темы 2 класс  

1 Живопись 10 

2 Графика 8 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 3 

6 Работа с природными материалами 3 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 

 Итого 34 

Учебно-тематический план внеурочной деятельности «Маленький художник» 
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Вид урока Кол-

во 

часо

в 

Теор

и

я 

Прак

т

и

к

а 

1 «Знакомство с королевой 

Кисточкой» 

Рисование по памяти и 

представлению (живопись) 

1 

 

 1 

2  «Веселая морковь» «Дары осеннего сада и огорода». 

Лепка (скульптура) пластилин 

1  1 

3 «Осенний букет» Аппликация 1   

4 «Воздушные шары» Бумажная пластика 1  1 

5 «Уголок природы» Работа с природными материалами 1   

6 «Домашние животные» Рисование по памяти и 

представлению (живопись) 

1  1 
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7 «Домашние животные» Лепка (скульптура) 1  1 

8 Открытка ко Дню Матери Тематическое рисование (графика) 1  1 

9 Объемное панно 

«Морозный день» 

Аппликация (вата, картон) 1   

10 Мы готовимся к встрече 

Нового года 

Рисование по памяти и 

представлению (живопись) 

1   

11 «Змея»  «Животные в природе». Лепка 

(скульптура) пластилин 

1  1 

12 Зимующие птицы 

(Снегирь) 

Рисование по памяти и 

представлению (живопись) 

1   

13 «Снеговик» Бумажная пластика 1  1 

14 Объемное панно Работа с природными материалами 1  1 

15 «Ежик» (обрывная 

аппликация) 

Аппликация 1   

16 «Наливное яблочко» «Во саду ли, в огороде».  Лепка 

(скульптура) 

1  1 

17 Растительный узор в 

полосе 

Тематическое рисование (графика) 1  1 

18 «Гармошка» Бумажная пластика 1  1 

19 «Снегирь» «Птицы нашего села». Лепка 

(скульптура) 

1  1 

20 «Мое село» Рисование по памяти и 

представлению (живопись) 

1  1 

21 «Мой любимый сказочный 

герой» 

Тематическое рисование (графика) 1  1 

22 «Фоторамка» Работа с природными материалами 1  1 

23 «Космос» Рисование по памяти и 

представлению (живопись) 

1  1 

24 «Веер» Бумажная пластика 1  1 

25 «Земля» (планета) Аппликация 1  1 

26 «Животные наших лесов» 

(медведь) 

Рисование по памяти и 

представлению (живопись) 

1  1 

27 «Животные в природе» Лепка (скульптура) 1  1 

28 Узоры Тематическое рисование (графика) 1  1 

29 На лугу Бумажная пластика 1  1 

30 «Скоро долгожданное 

лето» 

Аппликация 1  1 

31 «Животные наших лесов» 

(белка) 

Рисование по памяти и 

представлению (живопись) 

1  1 

32 «Насекомые» Тематическое рисование (графика) 1  1 

33

-

3

4 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

Организация и 

обсуждение выставки детских 

работ 

1 1 2 
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Планируемые результаты реализации программы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса 

внеурочной деятельности 

 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Маленький художник» 

направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает 

достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

учебно – познавательный интерес к изобразительному искусству; 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций 

навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 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 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

-адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

-навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 
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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. 

пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства, декоративно 

– прикладного искусства, художественного конструирования; 

моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами изобразительного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

Познавательные 

различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в изобразительном искусстве. 

развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно 

– прикладного искусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- 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 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение с взрослыми 

формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

учитывать   и   координировать   в сотрудничестве  отличные от собственной позиции 

других людей; 

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;  
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В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

Предметные результаты 

-уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

-понимать образную сущность искусства; 

-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: 

Материалы и приспособления, применяемые в работе художника, разнообразие техник; 

жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

особенности построения композиции, понятие симметрия на примере бабочки в природе и 

в рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах 

и приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой бумаги, способы 

декоративного оформления готовых работ; 

-общие понятия построения объемно-пространственной композиции. Понятия: масштаб, 

ритм, симметрия, ассиметрия. Технология создания панно. 

-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 

-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. 

-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, явления; 

-понимать культурные традиции; 
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-учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях народного 

искусства; 

- называть функциональное назначение приспособлений и инструментов; 

выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью приспособлений 

(шаблон, трафарет); 

выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами: ножницы, 

игла, канцелярский нож; 

выполнять графические построения (разметку) с помощью чертежных инструментов: 

линейка, угольник, циркуль; 

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 

 

Мониторинг учащихся  кружка «Маленький художник»  

( по 5 бальной системе, опираясь на базовый, низкий и высокий уровень, прописанный в 

рабочей программе данного объединения) 

 

№ Кла

сс 

Ф. И. ученика Начало учебного года Окончание  учебного года 

      Целеустре

мленность 
Трудолюб

ие 

Аккуратн

ость 

Целеустрем

ленность 
Трудолюб

ие 

Акку

ратно

сть 

         

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

Учебный  план МКОУ «Луговская СОШ»,  реализующую  АООП для 

обучающихся с РАС, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) ―  4 класс.   

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 
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предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

РАС: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е 

классы)―4 класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, 

Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.  

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет 

пропедевтическую направленность, позволяющую: 

1. сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, 

интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП;  

2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в досту-

пных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в 

состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на формирование 

коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, 

подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках 

чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие на основе дифференциации 

неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза, 

совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате этой работы у 

обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки, 

определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это 

позволит их познакомить с некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким образом, 

создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым 

чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м 

классе. На уроках письма в подготовительном классе у обучающихся развивается и 

совершенствуется зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая 

моторика пальцев руки. Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности 

обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая практика», 

способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что 

устная речь является основой для формирования письменной речи, в частности таких ее 

видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, предусмотренная для этого 
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предмета, больше, чем то количество часов, которое отводится на другие учебные 

предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 

математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении 

предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении 

предметных совокупностей, установлении положения предмета в пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная 

область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и систематизируются 

представления об окружающей действительности, но и создается необходимая 

содержательная основа для формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают высоким 

коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное влияние 

на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не 

только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельности  в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких предметных 

областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают 

необходимую базу для овладения обучающимися элементарными систематическими 

знаниями  в старших классах.     

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивиду-

альных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также инте-

ресов учащихся.    

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП ОО, приведены 

в разделе 4.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области» примерной адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в дополнительных и 1 классе 

в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может 

быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

особые образовательные потребности и различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом, социальном развитии;   

учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность, занимательная 

информатика, деловое и творческое письмо, домоводство и др.); 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края, музыкально-ритмические 

занятия и др.) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (психокоррекционными)  и ритмикой в младших классах. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
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 В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 

познавательной сферы учащихся и направлены на: 

гармонизацию пихоэмоционального состояния; 

формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

развитие коммуникативной сферы; 

формирование навыков самоконтроля;  

развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

формирование продуктивных  видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе),  

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения).  

формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности.  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,   укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с РАС. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 

определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в дополнительных первых классах  составляет 35 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
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каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый); 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Для обучающихся в дополнительных первых и 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра(вариант 8.3.) 

(дополнительные первые, I-IV классы) 

Образователь-

ные области 

Классы  

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

1 

доп 

1 

доп 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

66 

66 

99 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

537 

639 

468 

2. Математика 2.1.Математика 99 99 99 136 136 136 705 

3. Естествознание 3.1.Мир природы 

и человека 

66 66 

 

66 34 34 34 300 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

66 

66 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

300 

267 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

99 99 99 102 102 102 603 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 66 34 34 34 300 

Итого  693 693 693 680 680 680 4119 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

-  - - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 693 693 782 782 782 4425 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика):  

198 198 198 204 204 204 1206 

Внеурочная деятельность 132 132 132 136 136 136 804 

Всего к финансированию 1023 1023 1023 1122 1112 1122 6435 
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Недельный учебный план общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

(дополнительные первые, I-IV классы) 

Образователь-

ные области 

Классы  

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

доп 

1 

доп 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский  

язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая  

практика 

2 

 

2 

3 

 2 

 

2 

 3 

3 

 

3 

2 

3 

 

4 

2 

3 

 

4 

2 

3 

 

4 

2 

16 

 

19 

14 

2. Математика 2.1.Математика 3  3 3 4 4 4 21 

3. Естествознание 3.1. Мир природы  

и человека 

2 2 2 1 1 1 9 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

8 

5. Физическая 

культура 

5.1.Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 1 1 1 9 

Итого  21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательных отношений 

-  - - 3 3 3 9 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

21  21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая  

область (коррекционные занятия 

 и ритмика): 

6  6 6 6 6 6 36 

Внеурочная деятельность:  4  4 4 4 4 4 24 

Всего к финансированию 31  31 31 33 33 33 192 

 

Календарный учебный график  размещен в Приложении  

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с РАС 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО учающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

учающихся с РАС и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС в школе 

представляют собой  создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для учащихся с РАС, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 
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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 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, педагога – 

психолога, социального педагога 

Специалисты ППк регулярно посещают  семинары по тематике работы 

службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

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. 

Программно-

методическое 

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 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии.  

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационное 

обеспечение: 

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 

Информационное 

обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Учащиеся имеют доступ к электронному дневнику 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с РАС 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Школы, реализующей АООП НОО учающихся с 

РАС, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 

квалификационной категории.  

В штат специалистов МКОУ «Луговская СОШ», реализующей вариант 8.2 АООП 

НОО учающихся с РАС 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 РАС (вариант 8.2), имеют высшее профессиональное образование и 

прошли курсы повышения квалификации  по одному из направлений: 
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«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 РАС 

МКОУ «Луговская СОШ», укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования учащихся с РАС 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 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 
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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 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 
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 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. 

 

3.2.2.Психологопедагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования учающихся с РАС. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

учающихся с РАС 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 РАС 

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: 

Консультирование 

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. 
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4. Коррекционно-развивающая деятельность – организация работы, прежде всего с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе 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. 

 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования учащихся с РАС. 

Фонд МКОУ «ЛуговскаяСОШ» складывается из средств бюджета. Для  повышения 

качества реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования учающихся с РАС 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.  
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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 РАС, достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование ООП осуществляется 

в объеме установленных нормативов финансирования государственного ОУ. 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего обазования учающихся с РАС. 

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

учающихся с РАС, 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 РАС 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 РАС, 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. 
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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: 
 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  
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- 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 

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. 
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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, 

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 
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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 

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 



 
 

143 

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

т 

началь

ных 

классо

в 

4 

Оборудование кабинета: 

Стол учительский (4шт), стул учительский (4шт), стол ученический (58 шт), 

стул ученический (116 шт), шкаф (29шт), доска аудиторская меловая  (4шт), 

конорка (3). 

Технические средства: 

Мультимедийный проектор (4 шт), ноутбук (4 шт) с выходом в Интернет, 

экспозиционный экран навесной (4 шт), МФУ(4), акустическая система (3шт). 

Печатные издания: 

- таблицы по природоведению 1-3 кл 1 комплект; 

- 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.; 

- 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.; 
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- 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 

1 

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 

1 

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 «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 
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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

ческ

их и 

корр

екци

онн

о-

разв

ива

ющ

их 

заня

-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. Наглядный материал, используемый при обследовании устной и 

письменной речи учащихся, размещенный в отдельном ящике или конвертах, 

расположенный по лексическим темам и фонетическим группам.  

-Наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, 

систематизированный по темам. 

-Учебные пособия в виде карточек-символов (например, с графическим 

изображением звуков, слов, предложений), карточек с индивидуальными 

заданиями, альбомов для работы над звукопроизношением.  

-Часы 1 шт. 

-Столы и стулья по количеству учащихся. 
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тий -Методическая и учебная литература. 

-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. 

 

 

3.2.5.Информационнометодические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования учающихся с РАС. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования учающихся с РАС 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; 

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. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает следующие возможности: 
 

 

№ Деятельность участников Обеспечение деятельности 

п/п образовательного процесса  
   

I Технологические средства, информационные ресурсы, формы информационного 

 взаимодействия.  
   

2 Создание и использование информации Компьютеры, интерактивные доски, 

 (в том числе запись и обработка 

презентационное оборудование, 

акустические 

 изображений и звука, выступления с системы, микрофоны, веб-камеры, видео и 

 аудио-, видео сопровождением и фото камеры, документ-камера. 

 графическим сопровождением, общение Различное специализированное ПО для 

 в сети Интернет  и др.) осуществления доступа в Интернет, 

  редактирования аудио и видео информации. 

  Расходные материалы. 

  Методические материалы и рекомендации 
   

3 Получение информации различными Локальная компьютерная сеть с доступом в 

 способами (поиск информации  в сети Интернет, компьютеры, система контентной 

 Интернет, работа в библиотеке и др.) фильтрации, электронные библиотечные 

  каталоги. 

  Расходные материалы 
   

4 Проведение экспериментов, в том числе Цифровые предметные лаборатории 

 с использованием учебного (регистраторы данных, датчики для 

 лабораторного оборудования, измерений, ПО для работы), компьютеры, 

 вещественных и виртуально-наглядных проекторы, лабораторное оборудование, 

 моделей и коллекций основных модели, объекты, ЭОРы (виртуальные 

 математических и естественнонаучных лаборатории, цифровые коллекции), 

 объектов и явлений; цифрового документкамера. 

 (электронного) и традиционного Расходные материалы. 

 измерения Методические материалы и рекомендации 
   

5 Наблюдение (включая наблюдение Цифровой микроскоп с ПО, цифровые 

 микрообъектов), определение лаборатории с датчиками и ПО, компьютеры, 

 местонахождения, наглядного проекторы, лабораторное оборудование, 

 представления и анализа данных навигаторы. 

  Расходные материалы. 

  Методические материалы и рекомендации 
   

6 Использование цифровых планов и Компьютеры, проекторы, ЭОРы (цифровые 

 карт, спутниковых изображений карты). 
   

7 Создание материальных объектов, в том Компьютеры, цифровой фотоаппарат, 

 числе произведений искусства. видеокамера, веб-камера, ПО для создания 

 Художественное творчество с 

мультипликации, обработки графики и 

видео. 

 использованием ручных, электрических Станки для обработки материалов. 

 и ИКТ-инструментов Расходные материалы. 

  Методические материалы и рекомендации 
   

8 Обработка материалов и информации с Станки для обработки материалов. 

 использованием технологических Расходные материалы. 
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 инструментов Методические материалы и рекомендации 
   

9 Проектирование и конструирование, в Компьютеры, конструкторы по 

 том числе моделей с цифровым робототехнике с ПО: LegoWeDo (начальная 

 управлением и обратной связью школа), LegoNXT (основная и старшая 

  школа). 

  ПО по программированию и робототехнике. 

  Расходные материалы. 

  Методические материалы и рекомендации 
   

10 Исполнение, сочинение и аранжировка Цифровая музыкальная клавиатура с ПО. 

 музыкальных произведений с Расходные материалы. 

 применением традиционных Методические материалы и рекомендации 

 инструментов и цифровых технологий  
   

11 Планирование учебного процесса, ПО для реализации планирования (Сетевой 

 фиксирования его реализации в целом и край. Образование»). 

 отдельных этапов (выступлений, Цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

 дискуссий, экспериментов) ПО для обработки видео, аудио, фиксации и 

  обработки данных экспериментов. 

  Расходные материалы. 

  Методические материалы и рекомендации 
   

12 Размещение своих материалов и работ в Автоматизированная информационная 

 информационной среде система (Сетевой край. Образование»). 

 образовательного учреждения Сайт школы. 

  Методические материалы и рекомендации 
   

13 Формирование личного опыта Переносная метеорологическая станция, 

 применения универсальных учебных цифровые лаборатории, ПО для лабораторий, 

 действий в экологически компьютеры. 

 ориентированной социальной Расходные материалы. 

 деятельности, развитие экологического Методические материалы и рекомендации 

 мышления и экологической культуры  
   

14 Изучение правил дорожного движения с ПО и ЭОРы для изучения ПДД, компьютеры. 

 использованием игр, оборудования, а Расходные материалы. 

 также компьютерных технологий Методические материалы и рекомендации 
   

15 Проектирования и организации своей Автоматизированная информационная 

 индивидуальной и групповой система (Сетевой край. Образование»). 

 деятельности, организации своего Компьютеры, ПО (планировщики). 

 времени с использованием ИКТ Расходные материалы. 

  Методические материалы и рекомендации 
   

16 Реализации индивидуальных 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»).  

образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 
   

17 Планирования учебного процесса, Автоматизированная информационная 

 фиксации его динамики, система (Сетевой край. Образование»). 

 промежуточных и итоговых результатов Компьютеры и расходные материалы. 

  Методические материалы и рекомендации 
   

18 Обеспечения доступа в школьной Компьютеры с доступом в Интернет, 

 библиотеке к информационным возможностью работы с различной 

 ресурсам Интернета, учебной и мультимедийной информацией. 



 
 

149 

 художественной литературе, Множительная техника (производительные 

 коллекциям медиа-ресурсов на сетевые монохромные и цветные принтеры). 

 электронных носителях, к Расходные материалы. 

 множительной технике для  

 тиражирования учебных и  

 методических тексто-графических и  

 аудиовидеоматериалов, результатов  

 творческой, научно-исследовательской  

 и проектной деятельности учащихся  
   

19 Проведение массовых мероприятий, Компьютер, проектор, звукоусилительный 

 собраний, представлений; досуга и комплекс. 

 общения обучающихся с возможностью Расходные материалы. 

 для массового просмотра кино- и  

 видеоматериалов, организации  

 сценической работы, театрализованных  

 представлений, обеспеченных  

 озвучиванием, освещением и  

 мультимедиа сопровождением  
   

20 Изучение иностранных языков , компьютеры, ПО. 

  Расходные материалы. 

  Методические материалы и рекомендации 
   

21 Дистанционное взаимодействие всех Автоматизированная информационная 

 участников образовательного процесса система (Сетевой край. Образование»). 

  Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое 

  оборудование, веб-камеры. Методические 

  материалы и рекомендации 
   

22 Дистанционное взаимодействие Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое 

 образовательного учреждения с оборудование, веб-камеры, ПО для 

 другими организациями социальной телекоммуникации и расходные материалы. 

 сферы Автоматизированная информационная 

  система (Сетевой край. Образование»). 

  Методические материалы и рекомендации 
   

23 Реализация образовательной Наличие локальной компьютерной сети и 

 деятельности в целом 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 РАС 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 РАС, планируемыми 
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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. 

 

 

3.2.6. 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 РАС. 

 

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  предметов,  

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  

НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения  

НОО  

 реализации ФГОС 

 постоянно  

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  школы  

 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 

НОО  

  

  

 1.Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

начального общего образования  

  

 ежегодно  

  

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 

НОО  

 постоянно 
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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  

  

 

 

3.2.7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

учающихся с РАС 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 РАС 

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 РАС. 
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Объекты и показатели условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с РАС 

Условия Объекты Показатели 

I. Материально- 

технические 

условия 

Освещенность Соблюдение санитарно- 

Воздушно-тепловой режим гигиенических норм 

Площадь на одного ученика  

 Чистота  

 Учебные сооружения Достаточность (полнота) для 

  реализации образовательных 

  программ 

  Соответствие санитарным 

  требованиям, нормам, правилам 

 Библиотечно- Обеспеченность обучающихся 

 информационный фонд: 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 Достаточность (кол-во) 

 столовой 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 Трудовой коллектив Укомплектованность штата (% 

условия Педагогический персонал занятых ставок) 

  Распределение по 

  образовательному цензу 

  Распределение по 

  квалификационным категориям 

  Распределение по стажу 

III. Локальная нормативная Полнота 

Организационные база Непротиворечивость 

условия  Соответствие уставным целям 
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  деятельности ОУ 

  Соответствие нормативным актам 

  более высокого уровня 

 Организационная Наличие органов управления, 
 структура управления предусмотренных уставом ОУ 

  Полнота и последовательность 

  распределения поручений между 

  органами управления 

IV. Финансовые Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда 

условия  Объем фонда учебных расходов 

  Фонд расходов на коммунальные 

  услуги 

VI. Гигиенические требования Выполнение гигиенических 

Санитарно- к продолжительности требований к продолжительности 

гигиенические уроков, перемен, уроков, перемен, использованию 

условия использования видеоматериалов 

 видеоматериалов   
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