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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова- ния для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) (МКОУ «Луговская СОШ») разработана 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО) 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 

21.03.2023 № 72654), приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.07.2024 

№ 495 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных 

программ"(Зарегистрирован 15.08.2024 № 79163) 

 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осу- ществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической ко- миссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР посредством создания условий для максимального удовлетво- рения их особых 

образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

обеспечение доступности получения начального общего образования;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 
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работы, организацию художественного творчества с использованием системы  клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР.  

Организационный раздел включает: 

федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея- 

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет  

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по 

составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания об - 

разования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках одного 
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вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учеб- ных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю- щимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте- 

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности  

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной де- 

ятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что  

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста опреде- ляется 

характером организации доступной им деятельности (предметно- практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познава- тельной и предметно-

практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных 

предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образователь- ного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образова- ния к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи- танников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по- 

требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса , ори- 

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предмет- но-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб- ной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; и) 

принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа- ции, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея- 

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя- тий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре- бования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто- ров среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государствен- ного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зареги- стрировано 
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Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., ре- гистрационный № 

62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиениче- ские нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отды- ха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Глав- ного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Фе- дерации 18.12.2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Общая характеристика ФАОП НОО (вариант 7.2). 

ФАОП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения. 

ФАОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися ФАОП НОО, вариант 7.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

ФАОП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения данного 

варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы 

в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

ФАОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

ФАОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
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Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 

норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

наглядно-действенный характер содержания образования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 
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обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 
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 1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной 

задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с 

ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 
Филология 

 
Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

 
Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием  

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учётом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

9) 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной  

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 
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Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, её роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

 

Труд (технология): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно- гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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5) использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую

 жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,

 величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. Содержание этого направления

 представлено коррекционно-развивающими

 занятиями (логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и 

коррекционным курсом «Ритмика». 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО ЗПР 

Вариант 7.2. отражают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

- Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

(логопедические и психокоррекционные занятия). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

связной речи; коррекцию недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 
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его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

* развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

* Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

 жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

* Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

* Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
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представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться

своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

* Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-
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практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности;  планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они 

имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон  

различий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый 

итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется 

выделение нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня 

условно выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих 

компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для 

каждого уровня образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей 

для их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что 

ребенок впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные 

учебные действия использовать для личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными 

учебными действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если 

овладение академическими 

универсальными учебными действиями направленно преимущественно на 

обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция 

обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой 

развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности 

ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 
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 1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

                           РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения ФАОП НОО (вариант 7.2). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО 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, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;  

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 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 ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, 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, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических работников (учителей, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 
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продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать:  

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

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть 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. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 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 ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или 

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФОП 

НОО  

     Федеральные рабочие программы по учебным предметам (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир), остальные программы представлены в Приложении ( математика, 

технология,ИЗО, английский язык, физическая культура ) 

Русский язык. 
Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. 

Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в 

жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия,  звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом условий 

коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа с предложением и 

текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества 

слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, объяснение 

значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие 

действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 

проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности.  

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем -логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский 

язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обучающегося с 

ЗПР. 

Содержание обучения. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 
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содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 



24 

 

 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твердый-мягкий, парный-

непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 

"конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 

лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3 -му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". 

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
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(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); 

составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 

предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
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гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

160.1.2.4. Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 

160.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

 Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная 

область "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей 

культуры. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134


29 

 

 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

"Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
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адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
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прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-

сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

160.2.2.6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в 

качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для 

обучающихся. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. А 

это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое 

место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем 

свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

Содержание обучения. 

Человек и природа. 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ) . 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
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условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к 

диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 

- 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 
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представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для 

всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный  герб 
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России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные  

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные  

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 

 

Рабочие программы курсов. 

 

Рабочая программа курса «Удивительный мир слов» 

 

Пояснительная записка 

          Данная рабочая программа рассчитана на 33 часа в год или 1 час в неделю для учеников 1 

класса, , на 34 часа в год или 1 час в неделю для учеников 2 класса.  

Курс «Удивительный мир слов» курс для младших школьников, в содержании которого 

рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, 

основные методы и пути его познания,  а также развивается языковая интуиция и 

художественно -  образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания 
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ответственного отношения учащихся к языку, для воспитания ответственности за соблюдение 

норм языка как важного компонента языковой культуры. Курс направлен на достижение   

следующих целей:  

1) осознание языка  как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи;  

 2) знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств, 

для решения коммуникативных задач; 

3) овладение учебными действиями с единицами языка,  умение практического 

использования знаний. 

Деятельностый подход при изучении содержания курса позволяет решать в ходе изучения 

ряд взаимосвязанных задач: 

- обеспечивать восприятие и усвоение знаний, создавать  условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного 

характера; 

- уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

ценности; 

Использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности.  

 

Основные виды деятельности учащихся: 

-      разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

-      дидактические игры; 

-      практическая работа; 

-      наблюдение; 

-      самостоятельная работа; 

-      работа в парах, в группах; 

-      исследовательская деятельность; 

-      проектная деятельность; 

При реализации данной рабочей программы используются следующие формы 

представления результатов: 

 защита проекта; 

 выставка; 

 игры; 

 

                                                              Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные результаты 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной 

культуры человека;   

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формировать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 анализировать информацию, представленную на рисунке; 

 сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

 наблюдать за функцией и ударением в слове; 
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 контролировать правильность ударения в слове; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и современного 

русского алфавита, делать выводы о сходстве и различии двух алфавитов;  

 наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить логические 

рассуждения о том, почему некоторые буквы не имееют прописных вариантов;  

 формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить к 

общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных языковых 

средств;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания;  

 воспринимать на слух и понимать информационный текст;  

 наблюдать образование слов в русском языке; 

 моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о происхождении 

выбранного слова; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседника  

 наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании наблюдения 

строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в предложении и его смысл;  

 устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении;  

  наблюдать за интонационным оформлением восклицательныхи вопросительных предложений.  

 различать интонацию восклицательного и невосклицательного, вопросительного и 

невопросительного предложения; 

 исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения;  

 осуществлять учебное сотрудничество;  

 контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве 

 необходимую взаимопомощь;  

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста -описания;  

 составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

  оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы по ходу и в 

конце выполнения задания;  

  оценивать положительные качества личности одноклассников  

 

 

Предметные результаты освоения программы 

     1 класс 
Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости-

глухости согласные звуки;  

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями ; 

-  предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

 выделять, находить: 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;  

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

-основную мысль текста; 

 решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги;  
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- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова 

- определять написание слов по орфографическому словарю учебника;  

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 40-65 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;  

- исправлять деформированный текст (с нарушением порядком следования частей);  

 применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под- ,про-, за-, на-, над.;  

- разделительное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, суффиксально-

приставочный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок-, -ёнок-; -ок-; -ек-; -

ик-; -ость-; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  

       и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста;  

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).  

 

Предметные результаты освоения программы 2 класс 

Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;  

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения;  

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 
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 решать учебные и  практические задачи: 

- определять род имен изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного;  

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-му склонению; 

- устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

- безошибочно списывать и писать текст под диктовку объемом 65-80 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текстов; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;  

- составлять собственные тексты в жанре письма; 

 применять правила правописания: 

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

- буквы о, ё после шипящих в конях слов; 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

- безударные гласные  в падежных окончаниях имен существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц ;  

- безударные гласные  в падежных окончаниях имен прилагательных;  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова 

по составу (в словах с однозначно выделяемыми  морфемами):  

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;  

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетаний 

ичк, ечк, инк,  енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на  -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 
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                                                                 Содержание 

 Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат? Звуки и слова.  Связаны между собой звуки и смысл? Такие разные 

гласные и согласные. Особенности артикуляции гласных и согласных звуков.  

Звукопись как приём художественной речи.  

Правильное ударение и произношение слов. 

Азбука, прошедшая сквозь века  

Солунские братья.  

Как появились буквы современного русского алфавита.  

Кириллица, название букв древней азбуки.  

Сравнение кириллицы и современного алфавита.  

Использование букв алфавита для обозначения чисел.  

Особенности древнерусского письма (оформление красной строкии заставок, слов и предложений).  

Как появилась буква «Ё».  

Особенности использования букв.  

Строчные и прописные буквы.  

Всему название дано 

Какие слова появились первыми.  

Звукоподражательные слова у разных народов.  

Лексическое богатство языка.  

Как выбирают имя человеку?  

Как улицы получают свои названия?  

Какие русские имена встречаются на карте мира?  

О чём может рассказать слово «борщ»?  

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля.  

Как делаются слова 

История происхождения слов.  

Поиск информации о происхождении слов.  

Слова производные и непроизводные.  

Словообразовательные связи слов.  

Корень — главная часть слова.  

Группы однокоренных слов.  

Механизм образования слов с помощью суффикса.  

Группы суффиксов по значению.  

Механизм образования слов с помощью приставки.  

Группы приставок по значению.  

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей слова.  

Секреты правильной речи 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю.  

Сочетание слов по смыслу.  

Ограничения сочетаемости слов.  

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью.  

Нарушение сочетаемости слов.  

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении.  

Многозначные слова.  

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносномзначении).  

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы.  

Стилистическая окраска слов.  

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары.  
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Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи.  

Слова исконно русские и заимствованные.  

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревшихслов в составе фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, 

фразеологизмы-синонимы. 

Из истории языка 

Устаревшие слова.  

Почему слова устаревают.  

Значения устаревших слов.  

Использование устаревших слов в современном языке.  

Старые и новые значения.  

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре.  

Как появляются новые слова.  

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. Устранение ошибок, 

двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка слов.  

Интонация предложения. Логическое ударение.  

Зачем нужны второстепенные члены предложения.  

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов.  

Описание предметов в художественных текстах.  

Внешность и характер в портретах мастеров слова.  

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства.  

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах.  

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование дополнений в речи 

(лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью однородных членов. 

Какие члены предложения бывают однородными?  

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов предложения.  

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов?  

Знаки препинания при однородных членах.  

 Лабиринты грамматики 

Слово в грамматике.  

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика.  

О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного.  

От чего зависит род имени существительного.  

Употребление в речи существительных общего рода.  

Способы выражения значения числа у имён существительных в русском языке. Нормы употребления 

существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных.  

Всегда ли существительные имели только два числа?  

Для чего существительные изменяются по падежам?  

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой («килограмм 

помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий.  

Значение имён 

Такие разные признаки предметов 

Значение имён прилагательных.  

Описание свойств и качеств предметов с помощью прилагательных.  

Как в старину использовали прилагательные в обращениях.  

Сравнение качеств, свойств предметов с помощью степеней сравнения.  
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Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных.  

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения.  

Значение относительных прилагательных.  

Что называют притяжательные прилагательные.  

Способы образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин...).  

 

 

Тематический поурочный план учебного курса «Удивительный мир слов» 

1 класс 

                     

 

Номер 

урока 

Тема урока 

1 Звуки вокруг нас 

2 Фабрика речи 

3 Бессмыслица + бессмыслица = смысл 

4 Полоса препятствий 

5 Рисуем звуками 

6 Трудности словесного ударения 

7 Буквы старые и новые 

8 Так считали наши предки 

9 Страницы древних книг 

10 Живая и весёлая буква алфавита 

11 Загадки русской графики 

12 Рождение языка 

13 Сколько слов в языке? 

14 Имена, имена, имена... 

15 Увлекательные истории о самых простых вещах 

16 Словари — сокровищница языка 

17 «Дальние родственники» 

18 Слова «готовые» и «сделанные» 

19 Есть ли «родители» у слов? 

20 Внимание, корень! 

21 Такие разные суффиксы 

22 Когда нужно «приставить», «отставить» и «переставить»?  

23 Что нам стоит слово построить 

24 Словарное богатство русского языка 

25 Вместе и врозь, или Почему нельзя сказать «молодой старик» 

26 Выбираем точное слово. 

27 Одно или много? 

28 Когда у слов много общего? 

29 Когда значения спорят? 

30 Слова одинаковые, но разные 

31 «Местные жители» и «иностранцы» 

32 Как рождаются фразеологизмы? 

33 Выбор фразеологизма в речи 

                                                                        

                     2 класс 

                     

 

Номер урока Тема урока 
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1 Старые и новые слова в языке 

2 Сокровища бабушкиного сундука  

3 Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении 

4 Важные мелочи 

5 Требуется определение 

6 Важные обстоятельства 

7 Необходимо дополнить 

8 «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж» 

9 Стройтесь в ряд!  

10 Запятые, по местам 

11 Запятые, по местам 

12 Слово в грамматике 

13 Как «работают» слова, или Для чего нужна грамматика  

14 «Лебедь белая плывёт» 

15 Может ли род быть общим?  

16 Как на уроках русского языка может пригодиться счёт?  

17 Как быть, если нет окончания? 

18 Один, два, много.  

19 Почему именительный падеж назвали именительным?  

20 Как «работает» родительный падеж? 

21 «Щедрый» падеж 

22 Винительный падеж — великий маскировщик 

23 Падеж-работяга 

24 Любимая «работа» предложного падежа 

25 Кому принадлежат имена собственные?  

26 Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах 

27 Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах 

28 Красны девицы» и «добры молодцы». 

29 Всё познаётся в сравнении 

30 Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и оцениваем.  

31 Что из чего и для чего?  

32 Что кому принадлежит? 

33 Ещё одна обязанность притяжательных прилагательных 

34 «Крокодиловы слёзы» 

                                                                        

Рабочая программа курса «Математика и конструирование» 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год или 1 час в неделю для учеников 3 

класса.  

Курс «Математика и конструирование» разработан как дополнение к курсу «Математика» в 

начальной школе. Курс призван решать следующие задачи:  

1) расширение математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения;  

 2) формирование у детей графической грамотности и совершенствование практических 

действий с чертёжными инструментами;  

3) овладение учащимися различными способами моделирования, развитие элементов 

логического и конструкторского мышления, обеспечение более разнообразной практической 

деятельности младших школьников.  

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания авторской 
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программы. 

Основные виды деятельности учащихся: 

-      беседа; 

-      дидактические игры; 

-      практическая работа; 

-      наблюдение; 

-      самостоятельная работа; 

-      работа в парах, в группах; 

-      исследовательская деятельность; 

-      проектная деятельность; 

При реализации данной рабочей программы используются следующие формы 

представления результатов: 

 защита проекта; 

 выставка 

 

                                                              Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные результаты 

• целостное восприятие окружающего мира; 

•  развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий; 

• рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;  

•  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

• установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы её осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера ; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 способность использовать знаково- символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и 

практических задач; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации и  передачи 

информации в соответствии  с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением.  

Предметные результаты 

 умение использовать математические знания для описания и моделирования пространственных 

отношений ; 

 способность к продолжительной умственной деятельности и интереса к умствен - 

ному труду ; 

 развитие элементов логического и конструкторского мышления;  

 применение  математических знаний в повседневной жизни.  
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Содержание учебного курса 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. 

Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на 

плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Угол. Виды 

углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина 

ломаной. 

Многоугольник — замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр 

многоугольника. Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, 

равнобедренный (равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и 

неоцифрованной линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их 

свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств его диагоналей. 

Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольного 

треугольника. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение 

прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность; 

окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность 

треугольник. Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 

равных частей. Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо.  

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда. 

Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Изображение 

прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, 

рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой цилиндр.  

Шар. Сфера. Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии.  

Конструирование 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону, разрезание ножни- 

цами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. 

Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолёт», «Песочница». Изго- 

товление заготовок прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги 

прямоугольной формы в лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием 

различных многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с последующим 

его использованием для конструирования различных геометрических фигур, бордюров, 

сюжетных картин. Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием 

этой техники. Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная 

тонкая (размерная и выносная), штрих пунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа, 

изготовление аппликаций и изделий по чертежу. Технологический рисунок. Изготовление 

аппликаций по технологическому рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по 
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технологической карте. Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их 

крепления: простое, жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. 

Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра, 

шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. Изготовление игр 

геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». Изготовление фигур, имеющих 

заданное количество осей симметрии. 

Тематический поурочный план учебного курса «Математика и конструирование» 

                     

Номер 

урока 

Тема урока 

1 Прямоугольный параллелепипед 

2 Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, рёбра, вершины  

3 Развёртка прямоугольного параллелепипеда 

4 
Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда из развёртки и каркасной 

модели из кусков проволоки 

5 
Изготовление модели прямоугольного параллелепипеда из развёртки и каркасной 

модели из кусков проволоки 

6 Куб. Элементы куба: грани, рёбра, вершины 

7 Развёртка куба 

8 
Изготовление моделей куба с использованием развёртки и каркасной модели из 

счётных палочек 

9 
Изготовление модели куба из трёх одинаковых полосок, каждая из которых 

разделена на 5 равных квадратов 

10 
Практическая работа «Изготовление модели платяного шкафа» по приведённому 

чертежу 

11 Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трёх проекциях  

12 Изображение прямоугольного параллелепипеда на чертеже в трёх проекциях  

13 
Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в трёх проекциях, соотнесение 

чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда  

14 
Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в трёх проекциях, соотнесение 

чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда  

15 
Чтение чертежа прямоугольного параллелепипеда в трёх проекциях, соотнесение 

чертежа и рисунка прямоугольного параллелепипеда  

16 Чертёж куба в трёх проекциях. 

17 Чертёж куба в трёх проекциях. 

18 Чтение чертежа куба в трёх проекциях, соотнесение чертежа и рисунка куба  

19 
Практическая работа «Изготовление по чертежу модели гаража», имеющего форму 

прямоугольного параллелепипеда  

20 Осевая симметрия 

21 Осевая симметрия 

22 Осевая симметрия 

23 Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси симметрии. 

24 Выделение фигур, имеющих и не имеющих оси симметрии. 

25 Повторение геометрического материала 

26 Повторение геометрического материала 

27 Повторение геометрического материала 

28 
Представление о цилиндре. Соотнесение цилиндра и предметов окружающей  

действительности, имеющих форму цилиндра. Изготовление модели цилиндра 

29 Изготовление по чертежу подставки под карандаши, имеющей форму цилиндра  

30 Знакомство с шаром и сферой 
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31 Практическая работа «Изготовление модели асфальтового катка» 

32 Изготовление набора «Монгольская игра» 

33 Оригами — «Лиса и журавль» 

34 
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и построение столбчатых 

диаграмм 

                                                                        

          

 

 

 

  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

(далее – программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов федеральных основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, 

но и во внеурочной деятельности. 

Задачей   педагога,   работающего    по    программе,   является    

развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

– в формировании его российской идентичности; 

– в формировании интереса к познанию; 

– в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам 

и уважительного отношения к правам и свободам других; 

– в   выстраивании собственного поведения   с   позиции нравственных 
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и правовых норм; 

– в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

– в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

– в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

– в осознании своего места в обществе; 

– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

– в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. №2/20). 

3. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный 
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государственный образовательный стандарт основного общего 

образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» . 

8. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый   приказом   Министерства   образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо  Министерства  просвещения Российской Федерации 

от 15.08.2022 № 03-1190 «О направлении методических рекомендаций 

по проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном"». 

10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной  

программы основного общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023). 

12. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования» (Зарегистрирован 

12.07.2023 № 74228). 

13. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства    образования    и     науки     Российской     Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 
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федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования» (Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331). 

14. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830). 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 

5–7, 8–9 и 10–11 классов, в течение одного учебного года, если занятия 

проводятся 1 раз в неделю, 34/35 учебных часов. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, 

познавательные беседы,   деловые игры, викторины, интервью, блиц-

опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую 

систему воспитательной   работы   образовательной   организации,   поэтому    

тематика и содержание должны   обеспечить   реализацию их   назначения и   

целей. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не   только на   интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

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

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого 

воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 

понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им.   При реализации содержания занятия, которое 

предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, 
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этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из 

статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) 

и творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с 

родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников 

совместной, интересной и многообразной деятельностью, позволяющей 

раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая 

во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая 

занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением)      Государственного      гимна      Российской       Федерации. 

Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем 

обучающиеся расходятся по классам, где проходит тематическая часть 

занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться 

со сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо обратить  

внимание на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, 

вторая часть – основная, третья часть – заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы 

занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно 

начинается с просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в 

дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности 

обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), практической 
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(выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая игра), 

творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное 

творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – 

значит понимать, к чему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни 

определённость, наполняя её глубокими смыслами и ценностями. Будущее 

России – это образ сильного и независимого государства, благополучие 

которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это 

праздник, который напоминает нам о важности и ценности образования, 

которое является основой позитивного образа будущего, ведь в условиях 

стремительных изменений в мире крайне важно учиться на протяжении всей 

жизни, чтобы идти в ногу со временем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России 

ТАСС. Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб 

страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации 

крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не 

распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая 

российская компания, с   большой историей, обеспечивающая 

пассажирские и транспортные перевозки. Вклад РЖД в совершенствование 

экономики страны. Железнодорожный     транспорт     –     самый     

устойчивый     и     надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и 
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круглогодичный. Развитие транспортной сферы России. Профессии, 

связанные с железнодорожным транспортом. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является 

производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян 

продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть 

всего населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая 

объединила в себе традиции нашего народа с современными технологиями: 

роботами, информационными системами, цифровыми

 устройствами. Разноплановость и 

востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские 

хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя 

уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования 

членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества 

гражданина России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение 

исторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. 

Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий 

информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести 

ответственность за себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная 

позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать решения и 

осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями общества – основа взрослого человека. Проекты, в которых 
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младший школьник может проявлять свою ответственность и заботу о других. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для 

каждого гражданина страны. Крепкая семья – защита и забота каждого 
члена о своих близких. Образ крепкой семьи в литературных произведениях. 

Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 
внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – 

качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи 

гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной 

кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. 

Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета 

страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём 

будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее 

дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества 

настоящего человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять 

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

Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как 

проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. 

Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры 

из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День матери? 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? 



57 

 

 

Деятельность волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества 

волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность 

заботы и помощи животным. 

День Героев   Отечества.   Герои Отечества   –   это   

самоотверженные и мужественные люди, которые любят свою Родину и 

трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной 

жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование 

и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей 

страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод 

российских законов от древних времён до наших дней. Законодательная 

власть в России. Что такое права и обязанности гражданина? От инициативы 

людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к 

решению (позитивные примеры). 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие 

все народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. 

История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том 

числе редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той 

или иной степени связан с печатью. Российские традиции издательского 

дела, история праздника. Издание печатных средств информации – 

коллективный труд людей многих профессий. Школьные средства массовой 

информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и 
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его традиции. История основания Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к 

овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Наука: 

научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

БРИКС (тема о   международных отношениях). Роль нашей 

страны в   современном мире. БРИКС –   символ   многополярности мира. 

Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и 

опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает 

контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской 

культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается 

для успешного развития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы 

суметь в дальнейшем повысить уровень своего образования, перестроиться 

на использование новых цифровых технологий там, где их раньше никогда не было. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. 

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы и повышающая эффективность производства. 

Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при 

условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Правила безопасного использования цифровых ресурсов. 

Что    значит   служить   Отечеству?    280   лет   со    дня    рождения  

Ф. Ушакова. День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность 

гражданина Российской Федерации,   проявление   любви   к   родной   земле,   

Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы 
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России: представление о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике 

самая холодная, снежная и суровая. Животные Арктики. Российские 

исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с 

проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном 

обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории 

России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый   спорт   в   России.    Развитие   массового   спорта   –    

вклад в благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый 

образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть 

жизни современного человека. Условия развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие 

Артека.    История    и     традиции    Артека.    После    воссоединения    Крыма  

и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс 

из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, 

саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня 

рождения П.И. Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога 

между поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным 

наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, 

признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей 

стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – 

великая и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим 

своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к 
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Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, 

уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам 

понять, как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической 

отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда большого 

коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство 

нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях 

невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что 

позволяет российской науке продвигаться в освоении новых материалов и 

создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. 

Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских 

самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области 

медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. 

Что   такое успех? (ко Дню   труда). Труд –   основа жизни 

человека и развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что 

будет нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – 
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священная дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. 

Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 

людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 

прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. 

Детские     общественные     организации     разных     поколений     

объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники 

детских общественных   организаций находят друзей, вместе   делают 

полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с 

проектами «Орлята России» и Движение Первых. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры для человека и общества. Духовно -нравственные 

ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей 

этнокультурной и   российской   гражданской идентичности;   

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и   ответственности, 
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уважении и   достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания,   

уважения и   доброжелательности; неприятие любых форм поведения,   

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и 

интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В   сфере   физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни 

человека   и   общества,   ответственное   потребление и   бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными 

действиями: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать     предложенные     объекты;      находить     
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закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного    алгоритма;    устанавливать    

причинно-следственные    связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации, согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа  её  проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических   работников,  родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую,  

видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей. В

  сфере овладения коммуникативными универсальными  учебными 

действиями: воспринимать и формулировать   суждения,   выражать   эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в  соответствии с  поставленной задачей;   создавать   устные 

и письменные тексты  (описание, рассуждение,   повествование);  готовить 

небольшие публичные   выступления,   подбирать   иллюстративный материал к 
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тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать причины 

успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Русский      язык:      формирование      первоначального      

представления о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как   языка    межнационального    общения;    

осознание    правильной    устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; формирование первоначального 

представления о многообразии жанров художественных произведений и 
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произведений устного народного     творчества;     овладение     элементарными    

умениями     анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

России. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, родному краю, России, её истории и культуре, 

природе; формирование чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; формирование первоначальных представлений о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы; формирование основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; формирование первоначальных представлений о 

традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых 

профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного 

края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России, важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России, основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 

группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и     явлениями;     

понимание    простейших    причинно-следственных    связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов образовательной организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 
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информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

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

и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения    к    природе,   стремления    действовать    в    

окружающей   среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; развитие умений анализировать и давать 

нравственную   оценку   поступкам,   отвечать   за   них,   проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; понимание ценности семьи; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания, осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, 

человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, приводить 

примеры проявления любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни, открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства, знание   общепринятых   в   российском   

обществе   норм морали,   отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное       искусство:       выполнение       творческих       
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работ с использованием различных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды 

и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные 

особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки. 

Труд (технология): формирование общих представлений о мире 

профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры. 

Физическая культура: формирование общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях; развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила 

честной игры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1–2 и 3–4 классы) 
 

№ 

п/п 

 
Темы занятий 

Количество 

часов 

 
Основное содержание 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

 
Электронные ресурсы 

1 Образ будущего. 

Ко Дню знаний 

1 Иметь позитивный образ 

будущего – значит понимать, к чему 

стремиться, и осознавать, что это 

придаёт жизни определённость, 

наполняя её глубокими смыслами 

и ценностями. Будущее России – 

это образ сильного и независимого 

государства, благополучие которого 

напрямую зависит от наших 

действий уже сегодня. 

День знаний – это праздник, 

который напоминает нам 

о важности и ценности 

образования, которое является 

основой позитивного образа 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   будущего, ведь в условиях 

стремительных изменений в мире 

крайне важно учиться 

на протяжении всей жизни, чтобы 

идти в ногу со временем. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

  

2 Век информации. 

120 лет 

Информационному 

агентству России 

ТАСС 

1 Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – 

это крупнейшее мировое агентство, 

одна из самых цитируемых 

новостных служб страны. 

Агентство неоднократно меняло 

названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный 

статус и функции – быть 

источником достоверной 

информации о России для всего 

мира. 

В век информации крайне важен 

навык критического мышления. 

Необходимо уметь анализировать 

и оценивать информацию, 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   распознавать фейки 

и не распространять их. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

  

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» – 

крупнейшая российская компания, 

с большой историей, 

обеспечивающая пассажирские 

и транспортные   перевозки. 

Вклад РЖД в совершенствование 

экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – 

самый устойчивый и надёжный 

для пассажиров: всепогодный, 

безопасный и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы 

России. Профессии, связанные 

с железнодорожным транспортом. 

Формирующиеся ценности: 

коллективизм, патриотизм, 

единство народов России 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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4 Путь зерна 1 Российское сельское 

хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является 

производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс 

России выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его 

мощности  позволяют 

обеспечивать пшеницей треть 

всего населения планеты. 

Сельское хозяйство - это отрасль, 

которая объединила в себе 

традиции нашего народа с 

современными технологиями: 

роботами, информационными 

системами, цифровыми 

устройствами. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Разноплановость и 

востребованность 

сельскохозяйственных 

профессий, технологичность и 

экономическая 

привлекательность  отрасли 

(агрохолдинги, фермерские 

хозяйства и т. п.). 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

  

5 День учителя 1 Учитель – одна из важнейших 

в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

В разные исторические времена 

труд учителя уважаем, социально 

значим, оказывает влияние 

на развитие образования членов 

общества. Учитель – советчик, 

помощник, участник 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   познавательной деятельности 

школьников. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, гражданственность 

  

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм – 

качества гражданина России. 

Знание истории страны, 

историческая правда, сохранение 

исторической памяти – основа 

мировоззренческого суверенитета 

страны. 

Попытки исказить роль России 

в мировой истории – одна 

из стратегий информационной 

войны против нашей страны. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести 

ответственность за себя, своих 

близких и свою страну. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения 

и осознавать их значение, 

жить в соответствии с духовно- 

нравственными ценностями 

общества – основа взрослого 

человека. 

Проекты, в которых младший 

школьник может проявлять свою 

ответственность и заботу о других. 

Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

8 Как создать крепкую 

семью. День отца 

1 Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Крепкая 

семья – защита и забота каждого 

члена семьи о своих близких. Образ 

крепкой семьи в литературных 

произведениях. 

Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). 

Особое отношение к старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, внимания 

к бабушкам и дедушкам, забота 

о них. 

Формирующиеся ценности: 

крепкая семья 

  

9 Гостеприимная 

Россия. Ко Дню 

народного единства 

1 Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. 

Семейные традиции встречи гостей, 

кулинарные традиции народов 

России. 

Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей 

и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид 

путешествий, основой которого 

являются поездки туристов по 

стране с целью знакомства 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   с особенностями местной кухни 

и кулинарных традиций. 

Формирующиеся ценности: 

единство народов России, крепкая 

семья 

  

10 Твой вклад в общее 

дело 

1 Уплата налогов – это коллективная 

и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие 

государства и общества. 

Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа 

бюджета страны, основной 

источник дохода. 

Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, 

процветание России. Каким будет 

мой личный вклад в общее дело? 

Формирующиеся ценности: 

гражданственность, 

взаимопомощь и взаимоуважение, 

единство народов России 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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11 С заботой к себе 

и окружающим 

1 Доброта и забота – качества 

настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, 

проявлять милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо 

и для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России: 

благотворительность 

и пожертвование как проявление 

добрых чувств и заботы 

об окружающих. 

Формирующиеся ценности: жизнь, 

взаимопомощь, взаимоуважение, 

коллективизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 День матери 1 Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка 

в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. 

Материнство – это счастье 

и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории 

и современной жизни. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   «Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. 

Как поздравить маму в её 

праздник – День матери? 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья 

материалом  

13 Миссия-милосердие 

(ко Дню волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное 

служение в военное и мирное 

время: примеры из истории 

и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества 

волонтёров. 

Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, 

цифровое и т. д. 

Зооволонтёрство – возможность 

заботы и помощи животным. 

Формирующиеся ценности: 

милосердие, взаимопомощь и 

взаимоуважение 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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14 День Героев 

Отечества 

1 Герои Отечества – это 

самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину 

и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость 

и отвага, самопожертвование 

и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти 

на помощь. 

Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

15 Как пишут законы? 1 Для чего нужны законы? Как 

менялся свод российских законов 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   от древних времён до наших 

дней. 

Законодательная власть в России. 

Что такое права и обязанности 

гражданина? 

От инициативы людей до закона: 

как появляется закон? Работа 

депутатов: от проблемы – 

к решению (позитивные примеры). 

Формирующиеся ценности: жизнь 

и достоинство 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

16 Одна страна – 

одни традиции 

1 Новогодние традиции, 

объединяющие все народы 

России. 

Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке 

и встрече Нового года. Подарки 

и пожелания на Новый год. 

История создания новогодних 

игрушек. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   О чём люди мечтают в Новый год. 

Формирующиеся ценности: 

крепкая семья, единство народов 

России 

  

17 День российской 

печати 

1 Праздник посвящён работникам 

печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, кто в той 

или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского 

дела, история праздника. 

Издание печатных средств 

информации – коллективный труд 

людей многих профессий. 

Школьные средства массовой 

информации. 

Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы, гуманизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

18 День студента 1 День российского студенчества: 

история праздника и его традиции. 

История основания Московского 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь 

к овладению профессией, 

возможность для творчества 

и самореализации. 

Наука: научные открытия 

позволяют улучшать жизнь людей, 

обеспечивают прогресс общества. 

Науку делают талантливые, 

творческие, увлечённые люди. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, 

коллективизм 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

19 БРИКС (тема 

о международных 

отношениях) 

1 Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство 

и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю 

и экономику, обмениваться 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   знаниями и опытом в различных 

сферах жизни общества. Россия 

успешно развивает контакты 

с широким кругом союзников 

и партнёров. 

Значение российской культуры 

для всего мира. 

Формирующиеся ценности: 

многонациональное единство 

и иллюстративным 

материалом 

 

20 Бизнес 

и технологическое 

предпринимательство 

1 Что сегодня делается 

для успешного развития экономики 

России? 

Учиться сегодня нужно так, чтобы 

суметь в дальнейшем повысить 

уровень своего образования, 

перестроиться на использование 

новых цифровых технологий там, 

где их раньше никогда не было. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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21 Искусственный 

интеллект и человек. 

Стратегия 

взаимодействия 

1 Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы 

и повышающая эффективность 

производства. 

Искусственный интеллект – 

помощник человека. ИИ помогает 

только при условии, если сам 

человек обладает хорошими 

знаниями и критическим 

мышлением. 

Правила    безопасного 

использования цифровых ресурсов. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм,   высокие 

нравственные идеалы 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

22 Что значит служить 

Отечеству? 280 лет 

со дня рождения 

Ф. Ушакова 

1 День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Защита Отечества – обязанность 

гражданина Российской Федерации, 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца 

Ф.Ф. Ушакова. Качества 

российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

23 Арктика – территория 

развития 

1 Многообразие и красота природы 

России: представление 

о природных особенностях 

Арктики. Зима в Арктике самая 

холодная, снежная и суровая. 

Животные Арктики. 

Российские исследователи 

Арктики. 

Россия – мировой лидер атомной 

отрасли. Атомный ледокольный 

флот, развитие Северного морского 

пути. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

  

24 Международный 

женский день 

1 Международный женский день – 

праздник благодарности и любви 

к женщине. 

Женщина в современном 

обществе – труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России. 

Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным, крепкая семья 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт 

в России 

1 Развитие массового спорта – вклад 

в благополучие и здоровье нации, 

будущие поколения страны. 

Здоровый образ жизни, забота 

о собственном здоровье, спорт как 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия 

развития массового спорта в 

России. 

Формирующиеся ценности: жизнь 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

26 День воссоединения 

Крыма и Севастополя 

с Россией. 100-летие 

Артека 

1 История и традиции Артека. После 

воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией Артек – 

это уникальный и современный 

комплекс из 9 лагерей, работающих 

круглый год. Артек – пространство 

для творчества, саморазвития 

и самореализации. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

27 Служение 

творчеством. Зачем 

людям искусство? 

185 лет со дня 

1 Искусство – это способ общения 

и диалога между поколениями 

и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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 рождения 

П.И. Чайковского 

 жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. 

Россия – страна с богатым 

культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, 

художников, признанных во всём 

мире. Произведения 

П. И. Чайковского, служение своей 

стране творчеством. 

Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

28 Моя малая Родина 

(региональный 

и местный 

компонент) 

1 Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов 

прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими 

и другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой 

и беречь её – часть любви 

к Отчизне. Патриот честно 

трудится, заботится о процветании 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   своей страны, уважает её историю 

и культуру. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, приоритет духовного 

над материальным 

  

29 Герои космической 

отрасли 

1 Исследования космоса помогают 

нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер 

в развитии космической отрасли. 

Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого 

коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины 

в освоении космического 

пространства. 

В условиях невесомости 

космонавты проводят сложные 

научные эксперименты, что 

позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   материалов и создании новых 

технологий. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

  

30 Гражданская авиация 

России 

1 Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека. 

Как мечта летать изменила жизнь 

человека. 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров 

и лётчиков-испытателей первых 

российских самолётов. 

Мировые рекорды российских 

лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России – 

приоритет государственной 

Познавательная 

беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   политики страны. Современные 

поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. 

Технологии будущего в области 

медицины. 

Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении 

здоровья людей и их уровня жизни. 

Врач – не просто профессия, 

это настоящее призвание, 

требующее не только знаний, 

но и человеческого сочувствия, 

служения обществу. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений, 

милосердие 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

32 Что такое успех? 

(ко Дню труда) 

1 Труд – основа жизни человека 

и развития общества. 

Человек должен иметь знания 

и умения, быть терпеливым 

и настойчивым, не бояться 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), находить 

пути их преодоления. 

Чтобы добиться долгосрочного 

успеха, нужно много трудиться. 

Профессии будущего – что будет 

нужно стране, когда я вырасту? 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

33 80-летие Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1 День Победы – священная дата, 

память о которой передаётся 

от поколения к поколению. 

Историческая память: память 

о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Важно помнить нашу историю 

и чтить память всех людей, 

перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/


93 

 

 

 
   Формирующиеся ценности: 

единство народов России, 

историческая память и 

преемственность поколений 

  

34 Жизнь в Движении 1 19 мая – День детских 

общественных организаций. 

Детские общественные 

организации разных поколений 

объединяли и объединяют 

активных, целеустремлённых 

ребят. Участники детских 

общественных организаций находят 

друзей, вместе делают полезные 

дела и ощущают себя частью 

большого коллектива. 

Знакомство с проектами «Орлята 

России» и Движение Первых. 

Формирующиеся ценности: 

дружба, коллективизм 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

https://razgovor.edsoo.ru 

35 Ценности, которые 

нас объединяют 

1 Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры 

Познавательная 

беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   для человека и общества. 

Духовно-нравственные ценности 

России, объединяющие всех 

граждан страны. 

Формирующиеся ценности: 

традиционные российские духовно- 

нравственные ценности 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

с текстовым 

и иллюстративным 

материалом 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

35    



 

 
95 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 

Пояснительная записка. 

     

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» 

У выпускника будут сформированы: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства;  

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения элементарных 

финансовых задач; 

- самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области финансов;  

- ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей в области финансов;  

- понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов (денег);  

 - понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и расходами 

на дополнительные нужды; 

 - навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных экономических 

ситуациях.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- понимания необходимости освоения финансовой грамотности, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний в этой 

области;  

- положительной адекватной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли финансово грамотного школьника;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» Познавательные УУД:  

Выпускник научится:  

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации в области финансов;  

- производить логические действия сравнения преимуществ и недостатков разных видов денег, 

сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, классификации, установления аналогий 

и причинно-следственных связей между финансовым поведением человека и его благосостоянием, 

построения рассуждений на финансовые темы, отнесения явлений или объектов к известным 

финансовым понятиям;  

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

финансовых задач;  

- владеть элементарными способами решения проблем творческого и поискового характера;  

- оценивать свою учебную деятельность по освоению финансовой грамотности.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - представлять финансовую информацию с помощью ИКТ;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения финансовых задач в зависимости 

от конкретных условий.  

Регулятивные УУД:  

Выпускник научится:  

- определять личные цели развития финансовой грамотности; • ставить финансовые цели;  

- составлять простые планы своих действий в соответствии с финансовой задачей и условиями её 

реализации;  

- проявлять познавательную и творческую инициативу в применении финансовых знаний для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи;  

- осуществлять пошаговый контроль своих учебных действий и итоговый контроль результата;  

- оценивать правильность выполнения финансовых действий и способов решения элементарных 

финансовых задач;  
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- корректировать учебное действие после его выполнения на основе оценки и учёта выявленных 

ошибок;  

- использовать цифровую форму записи хода и результатов решения финансовой задачи;  

- корректировать свои действия с учётом рекомендаций и оценочных суждений одноклассников, 

учителей, родителей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- преобразовывать практическую финансовую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении учебного 

мини-исследования или проекта;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и корректировать его 

при необходимости.  

Коммуникативные УУД:  

Выпускник научится:  

- осознанно и свободно строить сообщения на финансовые темы в устной и письменной форме; 

- слушать собеседника, вести диалог по теме и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

- признавать возможность существования различных точек зрения и право на своё мнение для 

каждого;  

- излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку финансовых действий 

и решений; 

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при выполнении 

учебного проекта и мини-исследования, в учебной игре;  

- осуществлять самоконтроль и контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию в обсуждении 

финансовых целей и решений;  

- формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь партнёрам.  

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»  

Выпускник научится:  

- правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги, виды 

денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, дефицит семейного 

бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, долги, валюта); • объяснять причины и 

приводить примеры обмена товарами;  

- объяснять проблемы, возникающие при обмене;  

- приводить примеры товарных денег;  

- объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; - понимать, что 

деньги зарабатываются трудом;  

- описывать виды и функции денег;  

- объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта;  

- производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала;  

- называть основные источники доходов;  

- приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи;  

- называть основные направления расходов семьи;  

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; -• различать планируемые и 

непредвиденные расходы;  

- считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах;  

- объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи;  

- объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты;  

- называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить примеры 
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пособий;  

- объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- описывать свойства товарных денег;  

- сравнивать и обобщать финансовую информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связи и слова («…и…», «если… 

то…», «верно / неверно);  

- понимать особенности выполнения учебных проектов и мини-исследований в области финансов;  

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную и исследовательскую 

деятельность в малых группах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его, демонстрировать готовый продукт (расчёты, бюджет, 

финансовый план);  

- распознавать финансовую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма);  

- планировать элементарные исследования в области семейного бюджета, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

- объяснять суть финансовой информации, сравнивать и обобщать данные о финансах, полученные 

при проведении учебных исследований, делать выводы. 

Результат 1-го года обучения: 

К концу 1 -го года обучения школьники должны знать: 

- что изучает экономика; 

- что такое потребности, какие бывают потребности, возможности их удовлетворения;  

- отличия товаров и услуг, кто производит товары и услуги; 

- для чего нужна реклама, роль рекламы в продвижении товаров и услуг; 

- что такое деньги, их роль в жизни людей, деньги старинные и современные, деньги разных стран;  

- что такое маркетинг. 

Должны уметь: 

- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения;  

- пользоваться деньгами; 

- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг;  

- определять цену товара.  

Результаты 2-го года обучения: 

К концу 2-го года обучения школьники должны знать: 

- выделять физиологические и духовные потребности; 

- виды торговли; из чего складывается выручка, виды цен; 

- что такое себестоимость; из чего складывается себестоимость; затраты и издержки;  

- что такое сделки и посредники; доля посредника; 

- для чего нужен график; виды графиков; 

- что такое аренда; виды аренды; 

- крупные банки страны; функции банков; виды вкладов. 

Должны уметь: 

- определять по формулам, чему равен доход и прибыль; 

- чертить элементарные графики доходов и расходов; 

- отличать настоящие деньги от фальшивых; 

- решать простейшие экономические задачи.  

Результаты 3-го года обучения: 

К концу 3-го года обучения школьники должны знать: 

- что такое конкуренция, ее достоинства и недостатки; 

- что такое акционерное общество, как оно создается; 

- почему бывают кризисы в экономике, кривая развития экономики;  

- виды рекламы, правила рекламы; 

- как появились профессии; почему возникают новые профессии, основные профессии вашей 

местности; 
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- налоги, виды налогов, кто собирает налоги.  

Должны уметь: 

- различать качественный и некачественный товар, 

- чертить кривую развития экономики, 

- определять вид ценной бумаги, 

- составлять рекламный текст; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены.  

Результаты 4-го года обучения: 

К концу 4-го года обучения школьники должны знать: 

– какие бывают потребности; 

– каковы источники удовлетворения потребностей; 

– почему все потребности нельзя удовлетворить; 

– что такое деньги; их роль в жизни человека; 

– что такое доходы и расходы; 

– где можно приобрести товары и услуги; 

– что такое «источники доходов»; 

– что такое «собственность», «себестоимость», «выручка», «товар», «цена», «зарплата» и другие 

экономические понятия; 

– о взаимоотношениях продавца и покупателя; 

– значение труда в удовлетворении потребностей; 

– о домашнем хозяйстве и его возможностях в удовлетворении потребностей людей.  

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать свои потребности; 

– выделять основные и особые потребности; 

– определять источники удовлетворения различных потребностей;  

– пользоваться деньгами; 

– определять источники доходов и расходов; 

– объяснять значение труда в удовлетворении потребностей;  

– совершать элементарные покупки в магазине; 

– анализировать возможности семейного хозяйства в удовлетворении потребностей.  

  

 

Формы организации деятельности 

 

 

Проведение внеклассных занятий, работы обучающихся в группах, парах, индивидуальная работа, 

работа с привлечением родителей, самооценка и самоконтроль, взаимооценка и взаимоконтроль  

 

Виды деятельности 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете. Программа включает проведение 

викторин, реализации проектов, бесед, диспутов, деловых игр, работы в группах и парах и т.д.  

предусматривает поиск необходимой информации 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 135 часов, из расчета 1 час в неделю в каждом классе.  

 

 

Содержание программы 

1класс  

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и 

усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся с ТНР.  
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Тема 1. Введение в экономику (1 час) 

Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна экономика?  

Тема 2. Потребности (2 часа) 

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. 

Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (6 часов)  

Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя удовлетворить. Виды 

потребностей. Мои желания и потребности. 

Тема 4. Домашнее хозяйство (4 часа) 

 Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое 

бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. Посчитаем семейный 

бюджет. 

Тема 5. Товары и услуги (5 часов) 

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно 

приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы.  

 Тема 6. Деньги (8 часов) 

 Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся деньги. Что 

такое источник дохода. 

 Тема 7. Маркетинг (4 часа) 

 Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и покупателя. 

Конкуренция. 

Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома (2часа) 

Задачи с экономическим содержанием от Гнома – Эконома.   

 2 класс  

Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа)  

Знакомство с лесными героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие «экономика» 

Тема 2. Потребности (1 час) 

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и удовлетворение 

потребностей. 

Тема 3. Торговля (12 часов) 

Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и где 

производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле.  

Тема 4. Графики (3 часа) 

Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов» 

Тема 5. Деньги (5 часов) 

История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему каждый народ 

имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки 

Тема 6. Занимательная экономика (5 часов) 

Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании. 

Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими 

науками 

Тема 7. Экономические задачи (3 часа) 

Решаем задачи с экономическим содержанием 

Тема 8. Аренда (1 час) 

Аренда. Что такое «аренда». История аренда 

Тема 9. Банки. Вклады (2 часа) 

Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки России.  

                  3 класс   

Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час)  

 Бурундук и компания юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономики!  

 Тема 2. Основы экономического развития (10 часов)  

 Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Ценные 

бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. Монополия и конкуренция. 

Роль правительства в экономике 

 Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа) 
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 Реклама и качество товара. Качественные и некачественные товары. Что можно, а что нельзя 

рекламировать. Штрих-коды на товарах и их значение; 

Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа) 

 Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). История 

вкладов. Функции сберегательной книжки 

 Тема 5. Штрафы (1 час) 

Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы 

 Тема 6. Деловая этика (1 час) 

Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового этикета. Бизнес – 

этикет; 

Тема 7. История профессий (1 час) 

Появление профессий. История профессий. Популярные современные профессии  

Тема 8. Налоги (2 часа) 

Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов (подоходный, 

транспортный, имущественный) 

Тема 9. Международная торговля (1 час) 

Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт  

Тема 10. Экономические задачи (5 часов) 

Решаем экономические задачи на нахождение прибыли 

Тема 11. Занимательная экономика (5 часов) 

 Занимательная наука – экономика. Конкурсы и творческие задания по пройденным темам.  

 4 класс  

Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают (13 часов) 

Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение творческих работ). 

Представление творческих работ «Монеты Древней Руси». Бумажные деньги. Безналичные деньги. 

Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? Исследование «Деньги современности». 

Представление результатов исследования. Валюты. Интерактивная викторина «Деньги». Мини -

исследование «Сколько стоят деньги?» Представление результатов мини-исследования «Сколько 

стоят деньги?» 

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (8 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. На что семьи 

тратят деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии будущего и настоящего. А чем занимаются 

банкиры? Как приумножить то, что имеешь? Как правильно планировать семейный бюджет? 

Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов)  

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. Семейный бюджет. Как планировать 

семейный бюджет? Правила составления семейного бюджета.  Бюджет Российской Федерации. 

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (8 часов)  

Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы превышают расходы, 

образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. Игра «Древо 

решений». Товары и услуги. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». Творческий 

проект «Мое предприятие». Защита проекта «Мое предприятие». Обзорное занятие «Что нового я 

открыл для себя?» 
 
 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Читательская грамотность» 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности « Читательская грамотность» разработана на основе 

авторской программы Буряк М.В., Карышевой Е.Н., в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта и учебным планом МКОУ « Луговская средняя 

общеобразовательная школа». Имеет художественно-эстетическую направленность. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: способствует расширению 

читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося, воспитанию ученика читателя. Введение 
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курса «Читательская грамотность» поможет решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития детей, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания. Программа ориентирована на совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

способствует более глубокому знакомству обучающихся начальной школы с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы. 

Место предмета в учебном плане 

 

На реализацию курса внеурочной деятельности «Читательская грамотность» по учебному плану 1 -

4 классы отводится – 135ч, из них в 1 классе – 33 ч (1ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе 

— 34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе -34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 

классе-34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Первый год обучения 

Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей. Воспринимать 

фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; устно отвечать на 

вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведения; участвовать в беседе по прочитанному. Определять тему и главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения под руководством учителя. Определять в 

произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать 

последовательность событий в произведении. Воспроизводить содержание текста по плану под 

руководством взрослого. Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная / отрицательная и почему) его поступкам. Объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст. 

Второй год обучения 

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с учётом 

индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь переходить от 

чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных целей 

использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное). Воспринимать содержание 

художественного, научно-познавательного, учебного текстов, осмысливать, излагать фактический 

материал; отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по 

прочитанному. Самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения. Определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить портретные характеристики героев. Пересказывать 

повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план 

повествования (вопросный, номинативный). Характеризовать героев произведения, давать оценку 

их поступкам. Сравнивать героев одного произведения по заданным критериям. Находить в тексте 

средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), понимать их роль в 

произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей. 

Третий год обучения 

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё 

отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное). 

Воспринимать содержание художественного, научно- познавательного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному; самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения. Определять в произведении хронологическую 
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последовательность событий, находить портретные характеристики героев, описание пейзажа, 

интерьера. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст 

(подробно, выборочно, сжато). Характеризовать героев произведения, давать оценку их 

поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять 

критерии для сравнения. Находить в тексте средства художественной выразительности 

(олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, использовать 

выразительные средства языка в собственном высказывании. Объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников информации.  

Четвёртый год обучения 

Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё 

отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной 

задачей обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, 

просмотровое). Воспринимать фактическое содержание художественного, научно-познавательного 

и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, 

определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения. Определять в 

произведении хронологическую последовательность событий, находить и самостоятельно 

составлять портретные характеристики героев, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст 

(подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ повествования, описания или рассуждения. 

Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Характеризовать героев 

произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного произведения и героев разных 

произведений по предложенным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения. Находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в речи 

выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других 

источников информации. 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Предметные результаты: 

осознавать значимость чтения для личного развития; 

формировать потребность в систематическом чтении; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной  

информации. 

Регулятивные результаты: 

уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх;  

уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные результаты: 

прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги;  

отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом);  

составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные результаты: 

участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 
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зрения; 

оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию;  

высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;  

сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях;  

характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему;  

сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

пользоваться аппаратом книги; 

овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);  

систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.  

 

 

 

 «Орлята России» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному курсу «Орлята России» в начальной школе для 1-4 

классов составлена на основании федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом учебно-методическим комплексом 

Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России», разработанным ФГБОУ Всероссийским детским центром 

«Орленок» (авторы-составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., 

Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией 

Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г.) и 

с учетом программы воспитания и основываются на российских базовых национальных 

ценностях. 

 

Цель программы: формирование у ребёнка младшего школьного возраста 

социально - ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования 

социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему 

Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

 

Задачи программы: 

 Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России. 

 Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего 

народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

 Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

 Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать 

интерес к физической культуре. 

 Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать 

значимость и потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 

 Содействовать воспитанию экологической культуры и 

ответственного отношения к окружающему миру. 

 Формировать ценностное отношение к знаниям через 
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интеллектуальную, поисковую и исследовательскую деятельность. 

В преподавании курса «Орлята России» используются разнообразные методы и 

формы обучения. Формами организации занятий могут быть занятие-игра, КТД, беседа, 

конкурс, квест, пешеходная прогулка, экскурсия. Обучающиеся выполняют различные 

творческие задания и задания исследовательского характера. Проводятся дидактические, 

развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в парке, в музее. Большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, 

которая предусмотрена в разделах программы. 

Реализация программы «Орлята России» для детей с 1 по 4 классы начинается с 

первой четверти учебного года. Программа состоит из треков, два из которых 

предполагают «свободное творчество учителя» в рамках того или иного трека, но с 

заданными целевыми установками для сохранения смыслов программы. 

На изучение программы «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1 - 4 

классах начальной школы. Программа рассчитана в 1 классе на 33 

учебных часа, 2-4 классы на 34 учебных часа. 

 

 

УМК учебного курса: Примерная рабочая программа учебного курса 

«Орлята России» / авторы- составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., 

Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., Шатунова Т.И., 

Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., 

Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Орлята России» 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в 

классе способствовать формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, 

способствовать дружескому отношению к одноклассника; 

 формирование положительной мотивации по отношению к учебно-

познавательной деятельности и процессу интеллектуального напряжения; 

 формировать положительную мотивацию к интеллектуальной деятельности; 

 способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в 

соответствии с возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность умственного 

труда в жизни человека; 

 осознавать ценность книги – как источника знаний; 

 формировать нравственно-этические нормы поведения, которые строятся на 

проявлении сопереживания, уважения и доброжелательности способствовать 

становлению ценностного отношения к укреплению здоровья с помощью зарядки; 

 формировать интерес к изучению истории своей страны формирование 

основ экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

Метапредметные результаты: 

 формировать способность к демонстрации своих знаний и умений из 

личного жизненного опыта; 

 развивать способность к применению своих знаний и умений, способность 

выражать свои мысли; формировать умение составлять совместно с учителем общие 

правила поведения; 

 формировать умения выделять главное и значимое в полученной  

информации; формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством 
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педагога); 

 формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством 

педагога); 

 формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством 

педагога); 

 учиться ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию 

(под руководством педагога); 

 учиться понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, 

благотворительность (под руководством педагога); 

 приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; 

Познавательные: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – 

книга, фото, видео – коммуникативные: 

 формировать представления о смысле и значимости дружбы, 

межличностные связи в коллективе; 

 формировать представления о способах выражения дружеского отношения к 

одноклассникам; 

 формировать культуру общения в классе и умение подчиняться  общим 

правилам общения; 

 формировать дружеское взаимодействие в детском коллективе,  умение 

ставить общую цель и пути её достижения; 

 формулировать суждения, слушать собеседника и понимать высказывания 

других обучающихся; 

 учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику в совместной 

работе; формировать положительную мотивацию к чтению книг и обмену информацией, 

знаниями со сверстниками; 

 строить аргументированные высказывания в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 учиться рассказывать сверстникам и взрослым о пользе зарядки; 

 учиться слушать говорящего, взаимодействуя в малой группе сверстников 

без руководства педагога; 

Регулятивные: 

 учиться ставить цели и планировать личную деятельность; 

 учиться открыто демонстрировать свои творческие способности; 

 учиться называть одноклассников по имени, демонстрировать 

доброжелательное отношение к сверстникам и учиться общаться согласно  нормам этики, 

формировать умения эмоционального конструктивного общения во внеурочной 

деятельности; 

 понимать и действовать согласно выделенным ориентирам действий при 

работе с интеллектуальными заданиями; 

 понимать и действовать согласно выделенным ориентирам при  работе с 

интеллектуальными заданиями, учиться работать в паре при решении интеллектуальных 

задач; 

 содействовать самореализации каждого обучающегося в процессе 

выполнения интеллектуальных заданий; содействовать поиску самостоятельной 

траектории чтения; 

 понимать и одобрять нравственные нормы поведения: действовать согласно 

рационального использования времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда 

при выполнении работы; 
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 учиться контролировать свои действия при выполнении зарядки; 

 планировать совместно с педагогом действия для достижения поставленной 

цели. 

Предметные результаты: 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах поведения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости 

дружбы в классе, формирование коллективных правил коллектива и желание им 

следовать, владеть правилами поведения в  классе, школе; 

 формировать умение применять полученные знания из различных областей в 

совместной коллективной деятельности; 

 формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 

логических задач; 

 формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 

логических задач; 

 формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 

логических задач; 

 узнавать главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, 

внимательность, увлеченность, изобретательность; 

 узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера совместно со взрослыми; 

 приобретать опыт художественно-эстетического наполнения 

предметной среды человека; 

 формировать умение выполнять в определенной 

последовательности комплекс утренней зарядки; 

 расширять словарный запас новыми словами и терминами 

Содержание 1 

класс 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: познание. 

Символ трека – конверт-копилка. 

Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения 

новых знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами 

получения информации. 

 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека:милосердие, доброта, забота. 

Символ трека – Круг Добра. 

Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 

«доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском 

движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность 

традиций помощи и участия. В решении данных задач учителю поможет празднование в 

России 5 декабря Дня волонтёра. 

 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: познание. 

Символ трека – Шкатулка мастера. 

В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть  мастерами в 

разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – 

Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети – 

активные участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к 
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новогоднему празднику/ участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая  

часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и  различных 

профессий; посещений мест работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих 

музеев и пр. 

 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж,ведущий здоровый образ жизни). 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что 

дополнительные физкультурно- оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят 

снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

 

Трек «Орлёнок – Хранительисторической памяти» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 

Символ трека – альбом «Мы - хранители». 

В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе 

лично. Ребёнок должен открыть для себя значимость сохранения традиций, истории и 

культуры своего родного края через понимание фразы «Я и моё дело важны для Родины». 

Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – 

хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

Решению задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества,  

Международного женского дня и других праздников. 

 

Трек «Орлёнок – Эколог» - 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 

Символ трека – Рюкзачок эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, 

проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника и пр. 

 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 

Символ трека – конструктор «Лидер». 

Трек является завершающим в учебном году, подводящим итоги участия 

первоклассников в Программе. Основными задачами являются оценка уровня 

сплочённости класса, приобретённых ребёнком знаний и опыта совместной 

деятельности в классе как коллективе. 

 

2 класс 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда.  

Символ трека – конструктор «Лидер». 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной 

деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть 

уровень сплочённости классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих 

поручений. 
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Трек «Орлёнок – Эрудит» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: познание. 

Символ трека – Конверт-копилка. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая 

отличается наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций 

и т.п. В этот период дети знакомятся с разными 

способами получения информации, что необходимо для их успешной деятельности, 

в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается 

высокая мотивация и интерес к учёбе. 

 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание. Символ 

трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть 

мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации 

трека «Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части 

трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека 

определена длязнакомства с лучшими мастерами своего дела. 

 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека:милосердие, доброта, забота.  

Символ трека – круг Добра. 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в  данный 

временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это 

создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не 

только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может 

обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года. 

 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 

Символ трека - чек-лист. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного года  накапливается 

определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что 

дополнительные физкультурно- оздоровительные мероприятия, в том числе позволят 

снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 95 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 

Символ трека – рюкзачок Эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, 

проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника. 

 

Трек «Орлёнок – Хранительисторической памяти» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 
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Символ трека – альбом «Мы – хранители». 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В 

рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению 

личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, 

истории и культуры своего родного края. 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи. 

Мы (класс) – хранители своих достижений. 

Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

3 - 4 класс Трек 

«Орлёнок – Лидер» – 5занятий. 

Ценности, значимые качества трека: дружба, 

команда. Символ трека – конструктор «Лидер». 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной 

деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может 

увидеть уровень сплочённости классного коллектива в начале учебного года, 

сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта 

чередования творческих поручений. 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: 

познание. Символ трека – конверт-копилка. 

Трек «Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая 

отличается высоким содержанием различных интеллектуальных олимпиад, 

конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами 

получения информации, что необходимо для их успешной деятельности, в том числе 

познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается наиболее 

высокая мотивация и интерес к учёбе. 

 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: 

познание. Символ трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в 

разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части 

трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть 

трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела. 

 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека:милосердие, доброта, забота. 

Символ трека – круг Добра. 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в  данный 

временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. 

Это создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, 

удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности 

детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение 

всего учебного года. 
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Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни.  

Символ трека – чек-лист. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного года  накапливается 

определённая усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной 

нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: природа, 

Родина. Символ трека – рюкзачок Эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на  природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, 

проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического 

субботника. 

 

Трек «Орлёнок – Хранительисторической памяти» – 4 занятия. 

Ценности, значимые качества трека: семья, 

Родина.. Символ трека – альбом «Мы – хранители». 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В 

рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению 

ребёнком личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе 

лично. Ребёнок долженоткрыть для себя и принять значимость сохранения традиций, 

истории и культуры своего родного края, через понимания фразы «Я и моё дело 

важны для Родины». 

 

 

Тематическое планирование «Орлята России» 1 

класс 

№. п/п Темы 
Кол-во 
часов 

Перечень 
используемых ЭОР 

1 Вводный урок «Орлятский урок» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орлёнок – Эрудит» 4  

2 «Кто такойэрудит?» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

3 «Эрудит –это …» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

4 «Всезнайка» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

5 «Встреча с интереснымэрудитом – 

книгой» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орлёнок – Доброволец» 4  

6 «От слова кделу» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

7 «Спешить на помощь безвозмездно» 1 https://orlyatarussia.ru/ 
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8 «Совместное родительскоесобрание 

«Наша забота!» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

9 «Доброволец –это доброе сердце» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орлёнок – Мастер» 5  

10 «Мастер –это …» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

11 «МастерскаяДеда Мороза…» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

12 «Класс мастеров» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

13 «Класснаяёлка» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

14 «Новогоднеенастроение» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орлёнок – Спортсмен» 5  

15 «Утро мыначнём с зарядки» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

16 «Сто затей длявсех друзей» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

17 «Весёлыестарты» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

18 «Самые спортивныеребята моей 
школы» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

19 «Азбука здоровья» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орлёнок – Хранительисторической 

памяти» 

4  

20 «Орлёнок – хранитель исторической 

памяти» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

21 «История школы – мояистория» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

22 «Поход вмузей» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

23 «Историческоечаепитие» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок-Эколог» 5  

24 «ЭКОЛОГиЯ» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

25 «Каким долженбыть настоящий 

эколог?» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

26 «В гости кприроде» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

27 «Мы друзьяприроде» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

28 «Орлята –экологи» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орлёнок – Лидер» 5  

29 «Лидер – это…» 1 https://orlyatarussia.ru/ 
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30 «Я хочу бытьлидером» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

31 «С командойдействую!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

32 «Как становятся лидерами?» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

33 «Мы дружныйкласс» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

 

2 класс 

№. п/п Темы 
Кол-во 
часов 

Перечень 
используемых ЭОР 

1 Вводный «Орлятский урок» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Лидер» 5  

2 «Лидер –это …» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

3 «Я могу бытьлидером!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

4 «С командойдействовать готов!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

5 «Верёвочныйкурс» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

6 «КЛАССныйвыходной» «Мы дружный 

класс!» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Эрудит» 4  

7 «Я – эрудит,а это значит...» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

8 «ВоображариУМ» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

9 КТД «Что такое?Кто такой?» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

10 «На стартеновых открытий» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Мастер» 5  

11 «Мастер –это…» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

12 «Мастерами славится Россия» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

13 «Город Мастеров» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

14 КТД «Классныйтеатр» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

15 «Мастер –это звучитгордо!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Доброволец» 5  

16 «От слова кделу» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

17 КТД «Создайхорошее настроение» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

18 КТД «Коробка храбрости» 1 https://orlyatarussia.ru/ 
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19 КТД «Братьянаши меньшие» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

20 «Добровольцем будь всегда!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Спортсмен» 5  

21 «Утро начинай с зарядки – будешь ты 
всегда в порядке!» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

22 «Сто затейдля всех друзей» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

23 Спортивная игра «У рекордов наши 
имена» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

24 «Быстрее!Выше! Сильнее!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

25 «Азбука здоровья» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Эколог» 5  

26 «ЭКОЛОГиЯ» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

27 «Мой след на планете» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

28 «Что должен знать и уметь эколог?» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

29 «Экология напрактике» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

30 «Шагая вбудущее -помни о планете» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Хранитель исторической 

памяти» 

4  

31 «Я хранютрадиции семьи, а, значит, и 

традициистраны» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

32 Кодекс «Орлёнка –хранителя» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

33 «Историческое чаепитие» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

34 «Я – хранитель, мы – хранители» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

3-4 класс 

 

№. п/п Темы 
Кол-во 
часов 

Используемые ЭОР 

1 Вводный «Орлятский урок» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Лидер» 5  

2 «Я могу бытьлидером!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

3 «В команде рождается лидер» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

4 «КЛАССныйвыходной» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

5 КТД «Вместемы сможем всё!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 
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6 «Мы дружныйкласс!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Эрудит» 4  

7 «Я эрудит,а это значит…» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

8 «Твори! Выдумывай!Пробуй!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

9 КТД «Играй,учись и узнавай» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

10 «На стартеновых открытий» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Мастер» 5  

11 «Россия мастеровая» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

12 «В гости к мастерам» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

13 КТД «Мастер своего дела» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

14 «Мастер –это звучитгордо!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

15 «Путь в мастерство» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Доброволец» 5  

16 «Спешить напомощь безвозмездно!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

17 КТД «Создайхорошее настроение» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

18 «С заботой о старших» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

19 КТД «Подариулыбку миру!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

20 «Доброволец – это доброесердце» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Спортсмен» 5  

21 «Движение –жизнь!» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

22 «Мы гордимсянашими 

спортсменами» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

23 «Сто затейдля всех друзей» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

24 КТД «Спортивное» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

25 Спортивнаяигра «Книга рекордов»  https://orlyatarussia.ru/ 

«Орленок – Эколог» 5  

26 «ЭКОЛОГиЯ» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

27 «Мой след на планете» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

28 КТД «Знаю,умею, действую» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

29 Экологический квест «Ключи 

природы» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 
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30 Игра по станциям «Путешествие в 

природу» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

«Орлёнок –Хранитель исторической 

памяти» 

4  

31 «Орлёнок –Хранитель исторической 

памяти» 

1 https://orlyatarussia.ru/ 

32 Кодекс «Орлёнка –хранителя» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

33 КТД «История становится ближе» 1 https://orlyatarussia.ru/ 

34 КТД «Мы хранители памяти» 1 https://orlyatarussia.ru/ 
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2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет 

развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем 

школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 
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стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности;  

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:  

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 

самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 

развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.  

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 
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обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий. 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках;  

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;  

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

 Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и  познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 

роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности.  

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", 

"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", 

"Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах.  

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 
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2.3.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода  в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании 

в образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 

коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 

АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 

условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг 

динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
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7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 



 

 
124 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками 

и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

162.10. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате 

образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-

педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.  

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;  

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

"Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 
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Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 
и психокоррекционные)". Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов). 

Программа коррекционно-развивающего курса     

«Логопедические занятия» 

            3 класс 

   Рабочая программа коррекционного курса  составлена в соответствии с 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (далее – ФГОС) НОО 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями речи.  
Документы, регулирующие профессиональную деятельность учителя-логопеда, как 

сотрудника общеобразовательной школы Закон Российской Федерации « Об образовании в 

РФ» № 273 от 29.12.2012 г…»:  
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(учреждён приказом Минобрнауки России 22 декабря 2009г.; регистрационный номер 15785) с 
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 31. 01. 2012 г.№ 69;   
-Письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 N 2 "Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения"  
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Федеральной службы по надзору по защите прав потребителей и 

благополучия человека, главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 
года № 189 (п.10 Гигиенические требования к режиму образовательного процесса)   
-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N   
35847) 

-Распоряжении от 06.08.2020г. № Р-75 об утверждении примерного положения об организации 
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логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.   
  Рабочая программа разработана на основе: 
 Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 
Пособие для  логопеда. М., 2001.  

Цель программы: коррекция и дальнейшему развитие устной и письменной  речи младших 
школьников в рамках логопункта ОУ.  

Задачи программы: 

- профилактика нарушений устной и письменной речи у младших школьников;   
- комплексная диагностика уровня развития устной речи, а также письма  и чтения у учащихся 

начальной школы; коррекция дефектов произношения;  

- формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия);  

- совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и 

синтезе;  

-обогащение словарного запаса детей; 

-развитие умения пользоваться различными способами словоизменения и словообразования;  

-совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями разных синтаксических конструкций;  

- развитие навыков связного высказывания 

- развитие и совершенствование мелкой моторики рук;  

- развитие зрительного восприятия; 

- расширение объёма и уточнение зрительной памяти;  

- формирование пространственных представлений; 

- развитие зрительного анализа и синтеза; 

- консультирование учителей ОУ и родителей;  

- повышение уровня квалификации учителя - логопеда (самообразование).  
   Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 

положения, разработанные Л.С. Выготским, М. Е.Хватцевым, М. В. Фомичевой, Г.А. Каше, 
А.В. Ястребовой, Л.Н. Ефименковой, Г.Г.Мисаренко, И.Н.Садовниковой, О.А. Ишимова, 

О.А.и др.  

 

Общая характеристика коррекционного курса «Логопедические занятия»   
   

 Программа данного курса представляет систему коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся начальных классов.  
      Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 
             I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы.  
1. Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. Преобладают замены 

и смешения (нередко искаженных звуков). Неправильно произносятся до 15 звуков.   
2. Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях — несформированность) 
фонематических процессов.  
Вследствие этого у детей данной категории наблюдается:   
а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и 
синтеза звукового состава слова;  

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой;  

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических ошибок 
на фоне большого количества разнообразных других).  
             II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы.  
1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 
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неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству).   
2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях 

простых синтаксических конструкций.  
Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются:   
а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций 
учителя;  

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами;   
в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной 
работы; 
 г) недостаточное развитие связной речи.  
             III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала.  

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений.  

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.  

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными 

навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение 

путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в 
определенном темпе). 
  

     В настоящее время большое количество детей к началу школьного обучения имеют 
различные речевые отклонения, влекущие за собой нарушения письма и чтения.  
Логопедическая работа имеет свою специфику и строится на основе общих педагогических 

принципов:       
 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребёнка. Разностороннее и динамическое обследование 

ребёнка с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 
недостатки психического развития. В дальнейшем, при планировании коррекционной работы 

это учитывается.  
Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи и организации преемственной работы всех участников коррекционно-

развивающего процесса. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. 

Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слова позволяет 

добиваться нужной чёткости и внятности речи. В то же время развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической 

системы словообразования и словоизменения.  
Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических 

процессов. Выявление этой связи лежит в основе воздействия на те психологические, 
особенности детей, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции 

речевой деятельности.  
Принцип наглядности.  
Принцип постепенного перехода от простого к сложному.  
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Принцип сознательности усвоения материала.  
Принцип учёта возрастных особенностей. 

 

 Методы, применяемые в практике учителя – логопеда в рамках логопункта ОУ: 
практические (практические работы, упражнения);  

наглядные (демонстрация, иллюстрации); 

словесные (объяснения, рассказ, инструкция, беседа). 

Формы работы учителя – логопеда в рамках логопункта ОУ: 

логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные);  

консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа -лекция) для группы 

педагогов 

или родителей; 

совместная работа родителей и детей дома по заданиям логопеда.    
Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 

    Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» рассчитана 68 часов в год (2 часа в 
неделю, 34 уч. недели). Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, 
уточняется после проведения обследования (мониторинга) обучающихся.  

   

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
коррекционного курса  

            Личностные результаты:  
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
-формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  

органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
         Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
-самостоятельное приобретение новых знаний и практических умений, умение управлять 
своей познавательной деятельностью;  
-формирование умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
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результаты;  
-умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 
-умение слушать и вступать в диалог;  
-умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми;  
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.   
Познавательные УУД: 
-формирование речевой активности; 

-совершенствование экспрессивной и импрессивной  речи и её интонационной  

выразительности; 

-расширение, уточнение, активизация пассивного и активного словаря;  

-корригирование грамматического строя речи;  

-умение планировать речевое высказывание;  
-развитие слухового внимания и памяти, фонематического 
слуха;  
-совершенствование средств общения (просодику, мимику и 
др).  
-умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных 

связей;  
-умение осознавать и воспроизводить  речевое высказывание в устной и письменной форме.    
         Предметные результаты  
-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.   
-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий;  
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
результатами освоения образовательной программы является формирование учебной 

деятельности школьника, овладение им универсальных учебных действий (УУД): личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных.    
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Тематический план работы коррекционно-развивающих занятий курса «Логопедические 

занятия» 3 класс 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 уч. недели). 

№ 

Урока 

п/п 

Тема занятия 

Кол – 

во 

часов 

Содержание работы по преодолению  

отклонений речевого развития детей 

1
, 2 

Обследование 
(входящее) 

2 Обследование всех сторон устной речи 

3
-5 

Повторение  

 

 3 Повторение и обобщение изученного во 2 

классе.  

Актуализация представлений о речи и звуках 

речи.  

Развитие интереса детей к миру звуков.  

Развитие высших психических функций. 

6-10 

Пространственные 

представления. 

 

5  
Формирование представлений о пространстве и 

времени. 

11-15 
Временные 

представления. 
5  

16, 17 

Предложение и 

дифференциация с 

понятием «слово». 

2  
Уточнение, имеющихся у детей понятий о 

предложении и слове 

18-20 

Словосочетание и 

дифференциация с 

понятием «предложение». 

3 

Уточнение, имеющегося у учащихся понятия  

«словосочетание» и дальнейшее 

совершенствование грамматического 

оформления 

21-24 
Согласование слов в роде, 

числе и падеже. 
4  

Уточнение знаний имеющихся у детей о 

согласовании в роде, числе и падеже. 

Обогащение словарного запаса. 

25, 26 

Состав слова. 

Дифференциация понятий 

«однокоренные» и 

«родственные» слова. 

2  

Дальнейшее обогащение словарного запаса 

путем использования различных способов 

словообразования. 

27-29 
Суффиксальное 

образование слов.  
3  

30-32 
Префиксальное 

образование слов. 
3 

33-36 Окончание. 4  

37, 38 
Обобщающие занятия по 

теме «Состав слова». 
 2  

39, 40 
Обследование 

(промежуточное) 
2  Обследование всех сторон устной речи 

41-43 

Предлоги и приставки. 

Дифференциация 

предлогов и приставок. 

3 
Уточнение и формирование полноценных 

представлений о предлогах и приставках.  

44-46 

Звуковой анализ и синтез 

слов. Звонкие и глухие 

согласные.   

3  

Уточнение, имеющихся у учащихся навыков 

анализа и синтеза, и представлений о звуковом 

составе слова на базе развития фонематических 

процессов. 

47, 48 
Дифференциация звуков 

д-т 
2  

Дальнейшее обогащение словаря, 

использование различных синтаксических 

конструкций. 
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Программа коррекционно-развивающего курса     

«Логопедические занятия» 

            4 класс 
 
      Рабочая программа коррекционного курса  составлена в соответствии с 
- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями речи.  
Документы, регулирующие профессиональную деятельность учителя-логопеда, как 

сотрудника общеобразовательной школы Закон Российской Федерации « Об образовании в 
РФ» № 273 от 29.12.2012 г…»:  
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(учреждён приказом Минобрнауки России 22 декабря 2009г.; регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 31. 01. 2012 г.№ 69;   
-Письмо Минобразования РФ от 14.12.2000 N 2 "Об организации работы логопедического 
пункта общеобразовательного учреждения"  
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Федеральной службы по надзору по защите прав потребителей и 

благополучия человека, главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 (п.10 Гигиенические требования к режиму образовательного процесса)   
-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N   
35847) 

-Распоряжении от 06.08.2020г. № Р-75 об утверждении примерного положения об организации 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.   
  Рабочая программа разработана на основе: 
 Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

Пособие для  логопеда. М., 2001.  
Цель программы: коррекция и дальнейшему развитие устной и письменной  речи младших 

школьников в рамках логопункта ОУ.  
Задачи программы: 

- профилактика нарушений устной и письменной речи у младших школьников;   

49, 50 
Дифференциация звуков 

б-п 
2  

Дальнейшее обогащение словаря, 

использование различных синтаксических 

конструкций. 

51, 52 
Дифференциация звуков 

з-с 
2  

53, 54 
Дифференциация звуков 

ж-ш 
2  

55, 56 
Дифференциация звуков      

с-ш, з-ж 
2  

57, 58 
Дифференциация звуков 

с-щ 
2 

59, 60 
Дифференциация звуков 

ч-щ 
2  Дальнейшее обогащение словаря, 

использование различных синтаксических 

конструкций. 61, 62 
Дифференциация звуков 

ч-ц 
2 

63-66 Повторение 4  Повторение и обобщение изученного в 3  классе 

67, 68 
Обследование 

(итоговое) 

2 Диагностика всех сторон устной 

речи 
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- комплексная диагностика уровня развития устной речи, а также письма и чтения у учащихся 

начальной школы; коррекция дефектов произношения;  

- формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия);  

- совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и 

синтезе;  

-обогащение словарного запаса детей; 

-развитие умения пользоваться различными способами словоизменения и словообразования;  

-совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями разных синтаксических конструкций;  

- развитие навыков связного высказывания 

- развитие и совершенствование мелкой моторики рук;  

- развитие зрительного восприятия; 

- расширение объёма и уточнение зрительной памяти;  

- формирование пространственных представлений; 

- развитие зрительного анализа и синтеза; 

- консультирование учителей ОУ и родителей;  

- повышение уровня квалификации учителя - логопеда (самообразование).  
   Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 

положения, разработанные Л.С. Выготским, М. Е.Хватцевым, М. В. Фомичевой, Г.А. Каше, 

А.В. Ястребовой, Л.Н. Ефименковой, Г.Г.Мисаренко, И.Н.Садовниковой, О.А. Ишимова, 
О.А.и др.  

 

Общая характеристика коррекционного курса «Логопедические занятия»   
   

 Программа данного курса представляет систему коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся начальных классов.  
      Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

             I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы.  
3. Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. Преобладают замены 
и смешения (нередко искаженных звуков). Неправильно произносятся до 15 звуков.   
4. Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях — несформированность) 

фонематических процессов.  
Вследствие этого у детей данной категории наблюдается:   
а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова;  
б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой;  

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических ошибок 

на фоне большого количества разнообразных других).  
             II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы.  
2. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 
неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому свойству).   
3. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 
синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях 

простых синтаксических конструкций.  
Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются:   
а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций 

учителя;  
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б) трудности овладения учебными понятиями, терминами;   
в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной 

работы; 
 г) недостаточное развитие связной речи.  
             III. Психологические особенности. 

8. Неустойчивое внимание. 

9. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

10. Недостаточное развитие способности к переключению. 

11. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

12. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала.  

13. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений.  

14. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности.  

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными 

навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение 

путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в 

определенном темпе). 
  

     В настоящее время большое количество детей к началу школьного обучения имеют 
различные речевые отклонения, влекущие за собой нарушения письма и чтения.  
Логопедическая работа имеет свою специфику и строится на основе общих педагогических 

принципов:       
 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 
формирования речевой функции ребёнка. Разностороннее и динамическое обследование 

ребёнка с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. В дальнейшем, при планировании коррекционной работы 

это учитывается.  
Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи и организации преемственной работы всех участников коррекционно-

развивающего процесса. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного 

формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. 

Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры слова позволяет 

добиваться нужной чёткости и внятности речи. В то же время развитие фонематического 

восприятия подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической 

системы словообразования и словоизменения.  
Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 
зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических 

процессов. Выявление этой связи лежит в основе воздействия на те психологические, 

особенности детей, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции 

речевой деятельности.  
Принцип наглядности.  
Принцип постепенного перехода от простого к сложному.  

Принцип сознательности усвоения материала.  
Принцип учёта возрастных особенностей. 

 

 Методы, применяемые в практике учителя – логопеда в рамках логопункта ОУ: 
практические (практические работы, упражнения);  

наглядные (демонстрация, иллюстрации); 

словесные (объяснения, рассказ, инструкция, беседа). 
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Формы работы учителя – логопеда в рамках логопункта ОУ: 

логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные);  

консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа -лекция) для группы 

педагогов 

или родителей; 

совместная работа родителей и детей дома по заданиям логопеда.    
Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 

    Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» в 4 классе рассчитана 68 часов в год (2 
часа в неделю, 34 уч. недели). Рабочая программа составляется на один учебный год, 
конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга) обучающихся.  

   

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
коррекционного курса  

            Личностные результаты:  
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
-формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  

органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
         Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД:  
-самостоятельное приобретение новых знаний и практических умений, умение управлять 
своей познавательной деятельностью;  
-формирование умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты;  
-умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 
-умение слушать и вступать в диалог;  
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-умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми;  
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  
Познавательные УУД: 
-формирование речевой активности; 

-совершенствование экспрессивной и импрессивной  речи и её интонационной  

выразительности; 

-расширение, уточнение, активизация пассивного и активного словаря;  

-корригирование грамматического строя речи; 

-умение планировать речевое высказывание;  
-развитие слухового внимания и памяти, фонематического 
слуха;  
-совершенствование средств общения (просодику, мимику и 
др).  
-умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных 

связей;  
-умение осознавать и воспроизводить  речевое высказывание в устной и письменной форме.    
         Предметные результаты  
-сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.   
-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий;  
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
результатами освоения образовательной программы является формирование учебной 

деятельности школьника, овладение им универсальных учебных действий (УУД): личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных.    

 

Тематический план работы коррекционно-развивающих занятий курса «Логопедические 

занятия» 4 класс 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 уч. недели). 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечания 

Повторение 

1.   Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог. Входящая 

диагностика 

2.   Повторение. Деление слов на слоги.   
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3.   Правила переноса слов.   

4.   Ударение. Ударный и безударный слог.  

Повторение «Состав слова» 

5.   Корень. Родственные слова.  

6.   Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов   

7.   Приставка. Образование новых слов.   

8.   Окончание.  

9.   Разбор слов по составу. Составление слов из морфем.  

10.   Правописание безударных гласных в корне слова  

11.   Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце 

слов 

 

12.    

Непроизносимые согласные в корне слова. 

 

13.   Буквы О, Ё после шипящих в корне слова.  

14.   Дифференциация предлогов и приставок.  

15.   Разделительный Ъ и Ь.  

16.   Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог.  

Части речи 

17.   Имя существительное. Изменение существительных 

по числам. 

 

18.   Род имени существительного. Изменение 

существительных по родам. Дифференциация 

существительных разного рода. 

 

19.   Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа 

именительного падежа. 

 

20.   Практическое употребление существительных в 

форме ед. и мн. числа именительного и винительного 

падежей. 

 

21.   Практическое употребление существительных в 

форме ед. и мн. числа винительного и родительного  

падежей. 

 

22.   Практическое употребление существительных в 

форме ед. и мн. числа дательного падежа. 

 

23.   Практическое употребление существительных в 

форме ед. и мн. числа творительного падежа без 

предлога. 

 

24.   Практическое употребление существительных в 

форме ед. и мн. числа предложного падежа. 

 

25.   Имя прилагательное. 

Согласование существительных и прилагательных в 

числе. 

 

26.   Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

 

27.   Глагол. 

Согласование существительных и глаголов в числе. 

 

28.   Согласование существительных и глаголов в роде.  

29.   Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 

и будущем  времени. 

 

30.   Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем  

времени. 
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31.   Понятие о неопределенной форме глагола.  

32.   Согласование глагола и существительного в роде, 

числе 

 

33.   Согласование глагола и существительного во 

времени. 

Промежуточная 

диагностика 

Предложение  

34.   Речь. Предложение как единица речи.  

35.   Слово. Смысловое значение слова.   

36.   Образные слова и выражения в нашей речи.  

37.   Упражнение в употреблении образных слов при 

описании предмета. 

 

38.   Связь слов в предложении.  

39.   Упражнение в установлении связей слов в 

предложении. 

 

40.   Составление предложений из данных слов. 

Упражнения в выделении главных слов в 

предложении и постановке вопросов к ним. 

 

41.   Составление предложений из данных слов. 

Упражнения в выделении второстепенных членов 

предложения и постановке вопросов к ним. 

 

42.   Работа с деформированными предложениями.  

43.   Составление предложений по опорным словам.  

Текст  

44.   Составление рассказа из предложений,  данных в 

неправильной смысловой последовательности. 

 

45.   Работа с деформированным текстом. Деление текста 

на отдельные предложения. 

 

46.   Упражнение в делении текста на отдельные 

предложения. 

 

47.   Составление связного текста из деформинованных 

предложений. 

 

48.   Деление текста на части и озаглавливании их.  

49.   Упражнение в выделении частей рассказа и 

озаглавливании их. 

 

50.   Развитие навыка связного высказывания. 

Письменные ответы на вопросы. 

 

51.   Обучение письменному ответу на вопросы.  

52.   Работа над изложением. Составление плана 

изложения. 

 

53.   Упражнение в составлении плана изложения.  

54.   Упражнение в самостоятельном составлении плана 

изложения. 

 

55.   Написание изложения по самостоятельно 

составленному плану. 

 

56.   Работа над сочинением. Составление плана рассказа.  

57.   Упражнение в составлении плана рассказа и 

написании сочинения по нему. 

Количество часов на 

каждом этапе 

работы зависит от 

уровня подготовки 

детей и их речевых 

58.   Составление рассказа по картинке с использованием 

опорных слов. 

59. 60  Сочинение по данному началу. 
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61.62  Сочинение по данному концу. возможностей и 

потребностей. 63.64  Сочинение-повествование. 

65.66  Сочинение-описание. 

67  Сочинение-рассуждение. 

68  Исходящая диагностика  

 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 
и психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 Программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционные занятия  

(психологические)» 

3 класс 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 

восприятие, воображение, память, мышление. Занятия, специфически направленные на 

развитие базовых психических функций детей, приобретают особую значимость в учебном 

процессе начальной школы. А именно то обстоятельство, что в 7–10-летнем возрасте наиболее 

интенсивно протекает и, по существу, завершается физиологическое созревание основных 

мозговых структур. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное 

воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка.  

       При  решении нестандартных заданий формируются навыки самостоятельности, 

неординарность мышления, умение анализировать, сравнивать, обобщать и применять знания 

в различных ситуациях, что немаловажно для современного школьника, овладевающего 

учебно-организационной и интеллектуальной компетенциями. Нестандартные задания - это 

мощное средство активизации умственной деятельности учащихся. Необычность 
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формулировки условий задач, нестандартность решения, возможность творческого поиска 

вызывает у детей большой интерес. Нестандартные задачи вызывают у ученика затруднение, 

для преодоления которого необходима активизация мыслительной деятельности. 

       В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в активный поиск нового 

решения. С помощью учителя ребенок должен научиться рассуждать, выделять главное, 

анализировать разные факты и точки зрения, сопоставлять и сравнивать их, задавать вопросы 

и пытаться самостоятельно искать ответы на них. Без способности к самостоятельному 

мышлению вряд ли возможно интеллектуальное развитие ребенка.  

Цель и задачи программы 
Программа коррекционного курса составлена на основе: 
Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1-4  классы/ сост.– М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного 

материала, повышение уровня обучаемости детей средствами комплексно разработанных 

заданий учебно-методического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения».  

 

Задачи программы 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов);  

- углубление и расширение  знаний учащихся  исходя из интересов и специфики их 

способностей. 

Развивающие: 

- формирование  и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.);  

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой 

памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение  учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим 

качествам; 

Общая характеристика коррекционного курса 
    Отличительной особенностью программы является развитие познавательных способностей 

через задания не учебного характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой 

деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную 

сферу. 

     Реализация программы  рассчитана последовательно на четыре года, т.е. познавательные 

процессы ребёнка развиваются на всём протяжении обучения его в начальной школе. 

 Все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной      координации, 

умения копировать образец; 

- задания на развитие  мышления; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 
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       Эта классификация является условной, поскольку все познавательные процессы 

представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним 

заданием развивается и внимание, и память, и мышление.  

Основные принципы, на которых построена программа: 
* Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения о ведущей 
роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». Она направлена 
обучить школьников начальной школы умениям выполнять основные операции с понятиями: анализ, 
сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и установление разных видов 
логических связей. Перечисленные операции, являясь способами выполнения мыслительной 
деятельности, составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные 
целенаправленные акты мышления. У школьников на занятиях формируются умения проводить 
семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов – развитие речевого 

мышления, стимулирование точной речи. 
* Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание программы 
построено с учетом развития основных особенностей умственного развития детей, индивидуального 
подхода к учащимся: 

- системность: задания располагаются в определённом порядке – один вид деятельности 

сменяет другой; 

- принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 
- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по мере их овладения. 
Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения следующего, более сложного 
задания. 

- увеличение объёма материала от класса к классу. 
* Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и операций 
логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование в заданиях 
максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний и различным 
школьным предметам. 
* Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества,  которые 

облегчают усвоение новых мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют 
речевому развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности. При 
выполнении заданий, контролируется и правильность их выполнения, оказывается поддержка и 
стимулируется активность ребенка. Ученик сам оценивает свою деятельность в конце каждого занятия 
в специальной  таблице. 

   Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего 

развития ребёнка и последовательный перевод её в в зону актуального развития.  

           Существенной особенностью занятий по развитию познавательных процессов в отличие 

от традиционных предметных уроков является перенесение акцента с результативной стороны 

учения на его процессуальную сторону. На уроках   не ставятся отметки, но оценивание 

осуществляется обязательно. В конце каждого занятия ученику предлагается таблица для 

оценки своей работы на каждом занятии.  Дети избавляются от «отметочной» психологии, они 

не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных отметок за ним не 

последует. У детей постепенно формируется отношение к этим урокам как к средству 

развития своей личности.  

Место коррекционного курса в учебном плане 
     Программа коррекционного курса рассчитана последовательно на  4 года обучения. 

Программа коррекционного курса в3 классе рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю, 34 уч. 

недели). Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется 

после проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

Планируемые результаты изучения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с задержкой психического 

развития результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
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В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:  

 -логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,   классификации, 

систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 
-  выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
-  сравнивать предметы, понятия; 
-  обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления; 
-  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 
-  концентрировать, переключать своё внимание;  
- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ;  
- самостоятельно выполнить задания; 
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать; 
- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе. 

      Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся необходимо 

проводить диагностику этих процессов в середине учебного года и в конце.  Данные заносятся 

в таблицу, чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся класса в 

течение учебного года, и в течение реализации программы - 4 лет.  Диагностику можно 

проводить, используя,  разные методики. В таблице приводятся «примерные» известные 

методики. 

Сроки Вид  

диагностики 

Задачи Содержание  Формы  

Сентябрь  Входящая 

 

Определить 

уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов. 

 

Диагностика внимания:  
-методика «Корректурная проба» 

(изучение уровня распределения, 
концентрации, устойчивости  
внимания); 
- методика «Шифровка» (изучение 
уровня переключения  внимания); 
Диагностика памяти: 
- методика «Определение 

коэффициента логической и 
механической памяти»; 
- методика «Логическая память» 
(изучение уровня опосредованного 
запоминания). 
Диагностика мышления: 
- Тест  Равена (изучение уровня 
интеллектуального развития); 

- методика «Сравнение понятий» 
(изучение процессов анализа и 
синтеза); 
- методика «Исключение понятий» 
(изучение процессов обобщения и 
отвлечения); 
- исследование вербально-

логического мышления 
Диагностика зрительно-моторной 
координации: 
- гештальт-тест Бендер 

Тестировани

е 

 

Декабрь  Промежуточн Мониторинг  Тот же набор диагностик Тестировани
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ая  е  

Май Итоговая Определить 

уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов к концу 

учебного года 

Тот же набор диагностик, для 

проведения сравнительного 

анализа уровня развития 

познавательных процессов в 

течение года. 

Тестировани

е 

Данные диагностики заносятся в таблицу. 

 

Диагностическая таблица 

 Ф.И.О. 

ребёнка 

Развитие 

внимания 

Развитие 

памяти 

Развитие 

мышления 

Развитие 

зрительно- 

моторной 

координации 

1      

2      

3      

Формы подведения итогов 

Оценка успешности проведённой  коррекционно-развивающей работы определяется: 

-  сравнительным анализом входящей (в середине года) и итоговой диагностики.  

-– степенью помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности); 

       Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит развитие 

познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционного курса 3 класс 136 часов (4 ч. в неделю 34 недели) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1, 2 

 
Введение в программу. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

2 
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Начальная диагностика и тестирование. 

3, 4 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений.«Проведи 

аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по клеточкам».  

2 

5.6 

 

Упражнения на развитие  зрительной памяти.  «Вставь недостающее слово», 

«Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй память»,  

2 

7, 8 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

педагога). Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной 

инструкции педагога (поворот направо — два шага вперед — один шаг назад), 

словесный отчет о выполнении   

2 

9, 10 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.  

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 

11, 

12 

Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мышление», «Развивай 

память», «Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам».  

2 

13, 

14 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди общее 

название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 

15, 

16 

Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая мозаика, «Лего», 

соединение колец в цепочку) 

2 

17, 

18 

Упражнения на развитие внимания. 

«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реакции», 

«Развивай внимание». 

2 

19, 

20 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Тренируй 

внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай быстроту 

реакции». 

2 

21, 

22 

Графический диктант с усложненными заданиями 2 

23, 

24 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». 

2 

25, 

26 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логическое 

мышление», «Развивай внимание». 

2 

27, 

28 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Восстанови 

слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни». 

2 

29, 

30 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и 

свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий)   

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и глиной 

2 

31, 

32 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», 

«Выбери два главных слова». 

2 

33, Упражнения на установление связи между понятиями.«Найди лишнее 2 
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34 словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по клеточкам», 

«Вставь по аналогии». 

35, 

36 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов 

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать белье) 

2 

37, 

38 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 

мышление», «Дорисуй по клеточкам». 

2 

39, 

40 

Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. «Найди 

лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», 

«Дорисуй по клеточкам». 

2 

41, 

42 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.  

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

2 

43, 

44 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначение словом  

2 

45, 

46 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Составь 

анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки 

слов», 

2 

47, 

48 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

предложение». 

2 

49, 

50 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди лишнее 

слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по 

клеточкам». 

2 

51, 

52 

Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету 

Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам 

из 4—5 предметов 

2 

53, 

54 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Проведи 

аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по 

клеточкам» 

2 

55, 

56 

Упражнения на установления связи между понятиями.«Составь пропорции», 

«Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по клеточкам».  

2 

57, 

58 

Упражнения на развитие логического мышления.«Развивай логическое 

мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по 

клеточкам». 

2 

59, 

60 

Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки) 

Определение постоянных цветов. Дидактическая игра «Назови цвет»  

2 

61, 

62 

Упражнения на развитие зрительной памяти.«Развивай зрительную память», 

«Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», «Восстанови рассказ».  

2 

63, 

64 

Упражнения на развитие зрительной памяти.«Получи новое слово», «Проведи 

аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь ошибки». 

2 

65, 

66 

Узнавание предмета по одному элементу  

Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

2 
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67, 

68 

Промежуточная диагностика 2 

69, 

70 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Проведи аналогию», 

«Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», «Нарисуй 

по клеточкам». 

2 

71, 

72 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Составь пропорции», 

«Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь недостающее слово». 

2 

73, 

74 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение 2—3-предметных (сюжетных) картинок)  

Нахождение нелепиц на картинках 

2 

75, 

76 

Упражнения на развитие логического мышления. 

«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай 

внимание», «Нарисуй по клеточкам». 

2 

77, 

78 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Проведи аналогию», 

«Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай зрительную 

память». 

2 

79,  

80 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Двойные значение», 

«Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание».  

2 

81, 

82 

Упражнения на развитие логического мышления.«Развивай логическое 

мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по 

клеточкам». 

2 

83, 

84 

Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по памяти»  

Профилактика зрения. Гимнастика для глаз 

2 

85, 

86 

Упражнения  на развитие ассоциативного мышления.«Развивай ассоциативное 

мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по клеточкам», «Составь 

слова». 

2 

87, 

88 

Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений.  

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 

89, 

90 

Упражнения на развитие  зрительной памяти.  «Вставь недостающее слово», 

«Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй память»,  

2 

91, 

92 

Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее и т. д.), словесное обозначение 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху» 

2 

93, 

94 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.«Проведи 

аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по клеточкам». 

2 

95, 

96 

Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мышление», «Развивай 

память», «Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам».  

2 

97, 

98 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди общее 

название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 

99, Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 2 
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100 музыкальных)  

Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, речевых, 

музыкальных). Дидактическая игра «Определи самый громкий (высокий) звук»  

101, 

102 

Упражнения на развитие внимания.«Проведи аналогию», «Найди лишнее 

слово», «Развивай быстроту реакции», «Развивай внимание». 

2 

103 

104 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Тренируй 

внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай быстроту 

реакции». 

2 

105 

106 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». 

2 

107 

108 

Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», 

«Развивай логическое мышление», «Развивай внимание». 

2 

109 

110 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Дидактическая игра «Угадай, что звучит» 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения 

2 

111 

112 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Восстанови 

слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни».  

2 

113 

114 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», 

«Выбери два главных слова». 

2 

115 

116 

Упражнения на установление связи между понятиями.«Найди лишнее 

словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по клеточкам», 

«Вставь по аналогии». 

2 

117 

118 

Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции   

Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве  

2 

119 

120 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 

мышление», «Дорисуй по клеточкам». 

2 

121 

122 

Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. «Найди 

лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», 

«Дорисуй по клеточкам». 

2 

123 

124 

Моделирование расположения предметов в пространстве, вербализация 

пространственных отношений  

Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате) 

2 

125 

126 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.  

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

2 

127 

128 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Составь 

анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки 

слов», 

2 

129 

130 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

2 
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предложение». 

131 

132 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом)  

2 

133 

134 

Определение времени по часам  

Длительность временных интервалов. Дидактическая игра «Береги минутку»

  

2 

135 

136 

Итоговая диагностика сформированности познавательных процессов 2 

 

Программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционные занятия  

(психологические)» 

 4 класс 

   Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 

восприятие, воображение, память, мышление. Занятия, специфически направленные на 

развитие базовых психических функций детей, приобретают особую значимость в учебном 

процессе начальной школы. А именно то обстоятельство, что в 7–10-летнем возрасте наиболее 

интенсивно протекает и, по существу, завершается физиологическое созревание основных 

мозговых структур. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное 

воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка.  

       При  решении нестандартных заданий формируются навыки самостоятельности, 

неординарность мышления, умение анализировать, сравнивать, обобщать и применять знания 

в различных ситуациях, что немаловажно для современного школьника, овладевающего 

учебно-организационной и интеллектуальной компетенциями. Нестандартные задания - это 

мощное средство активизации умственной деятельности учащихся. Необычность 

формулировки условий задач, нестандартность решения, возможность творческого поиска 

вызывает у детей большой интерес. Нестандартные задачи вызывают у ученика затруднение, 

для преодоления которого необходима активизация мыслительной деятельности. 

       В ходе решения каждой новой задачи ребенок включается в активный поиск нового 

решения. С помощью учителя ребенок должен научиться рассуждать, выделять главное, 

анализировать разные факты и точки зрения, сопоставлять и сравнивать их, задавать вопросы 

и пытаться самостоятельно искать ответы на них. Без способности к самостоятельному 

мышлению вряд ли возможно интеллектуальное развитие ребенка.  

Цель и задачи программы 
Программа коррекционного курса составлена на основе: 
Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1-4  классы/ сост.– М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного 

материала, повышение уровня обучаемости детей средствами комплексно разработанных 

заданий учебно-методического комплекта «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения».  

 

Задачи программы 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов);  

- углубление и расширение  знаний учащихся  исходя из интересов и специфики их 

способностей. 

Развивающие: 

- формирование  и развитие логического мышления; 
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- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.);  

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой 

памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение  учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим 

качествам; 

Общая характеристика коррекционного курса 

    Отличительной особенностью программы является развитие познавательных способностей 

через задания не учебного характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой 

деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную 

сферу. 

     Реализация программы  рассчитана последовательно на четыре года, т.е. познавательные 

процессы ребёнка развиваются на всём протяжении обучения его в начальной школе. 

 Все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной      координации, 

умения копировать образец; 

- задания на развитие  мышления; 

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса. 

       Эта классификация является условной, поскольку все познавательные процессы 

представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним 

заданием развивается и внимание, и память, и мышление.  

Основные принципы, на которых построена программа: 

* Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». Она 

направлена обучить школьников начальной школы умениям выполнять основные операции с 

понятиями: анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и 

установление разных видов логических связей. Перечисленные операции, являясь способами 

выполнения мыслительной деятельности, составляют основу для рассуждений и 

умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления. У 

школьников на занятиях формируются умения проводить семантический анализ и понимать 

общий и переносный смысл слов, фраз, текстов – развитие речевого мышления, 

стимулирование точной речи. 

* Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития детей, 

индивидуального подхода к учащимся: 

- системность: задания располагаются в определённом порядке – один вид деятельности 

сменяет другой; 

- принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 

- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по мере их 

овладения. Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения 

следующего, более сложного задания. 

- увеличение объёма материала от класса к классу. 
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* Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и операций 

логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование в заданиях 

максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний и 

различным школьным предметам. 

* Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества,  

которые облегчают усвоение новых мыслительных операций и интеллектуальных действий, 

способствуют речевому развитию, формированию положительной мотивации к 

познавательной деятельности. При выполнении заданий, контролируется и правильность их 

выполнения, оказывается поддержка и стимулируется активность ребенка. Ученик сам 

оценивает свою деятельность в конце каждого занятия в специальной  таблице.  

   Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего 

развития ребёнка и последовательный перевод её в в зону актуального развития.  

           Существенной особенностью занятий по развитию познавательных процессов в отличие 

от традиционных предметных уроков является перенесение акцента с результативной стороны 

учения на его процессуальную сторону. На уроках   не ставятся отметки, но оценивание 

осуществляется обязательно. В конце каждого занятия ученику предлагается таблица для 

оценки своей работы на каждом занятии.  Дети избавляются от «отметочной» психологии, они 

не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных отметок за ним не 

последует. У детей постепенно формируется отношение к этим урокам как к средству 

развития своей личности.  

Место коррекционного курса в учебном плане 
     Программа коррекционного курса рассчитана последовательно на  4 года обучения. 

Программа коррекционного курса в3 классе рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю, 34 уч. 

недели). Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется 

после проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

Планируемые результаты изучения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с задержкой психического 

развития результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:  

 -логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,   классификации, 

систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

-  выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

-  сравнивать предметы, понятия; 

-  обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления; 

-  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями;  

-  концентрировать, переключать своё внимание;  

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ;  

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе. 

      Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся необходимо 

проводить диагностику этих процессов в середине учебного года и в конце.  Данные заносятся 

в таблицу, чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся класса в 
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течение учебного года, и в течение реализации программы - 4 лет.  Диагностику можно 

проводить, используя,  разные методики. В таблице приводятся «примерные» известные 

методики. 

Сроки Вид  

диагностики 

Задачи Содержание  Формы  

Сентябрь  Входящая 

 

Определить 

уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов. 

 

Диагностика внимания:  

-методика «Корректурная 

проба» (изучение уровня 

распределения, концентрации, 

устойчивости  внимания); 

- методика «Шифровка» 

(изучение уровня переключения  

внимания); 

Диагностика памяти: 

- методика «Определение 

коэффициента логической и 

механической памяти»; 

- методика «Логическая 

память» (изучение уровня 

опосредованного запоминания). 

Диагностика мышления: 

- Тест  Равена (изучение уровня 

интеллектуального развития); 

- методика «Сравнение 

понятий» (изучение процессов 

анализа и синтеза); 

- методика «Исключение 

понятий» (изучение процессов 

обобщения и отвлечения); 

- исследование вербально-

логического мышления 

Диагностика зрительно-

моторной координации: 

- гештальт-тест Бендер 

Тестировани

е 

 

Декабрь  Промежуточн

ая  

Мониторинг  Тот же набор диагностик Тестировани

е  

Май Итоговая Определить 

уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов к концу 

учебного года 

Тот же набор диагностик, для 

проведения сравнительного 

анализа уровня развития 

познавательных процессов в 

течение года. 

Тестировани

е 

Данные диагностики заносятся в таблицу. 

 

Диагностическая таблица 

 Ф.И.О. 

ребёнка 

Развитие 

внимания 

Развитие 

памяти 

Развитие 

мышления 

Развитие 

зрительно- 

моторной 

координации 
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1      

2      

3      

Формы подведения итогов 

Оценка успешности проведённой  коррекционно-развивающей работы определяется: 

-  сравнительным анализом входящей (в середине года) и итоговой диагностики.  

-– степенью помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности); 

       Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит развитие 

познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционного курса. 4 класс 136 часов в год (4 ч. в неделю 34 уч. недели) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1,2 Введение в программу. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Начальная диагностика и тестирование. 

2 

3,4 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений.«Проведи 

аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 

5,6 Упражнения на развитие  зрительной памяти.  «Вставь недостающее слово», 

«Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй память»,  

2 

7,8 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.  

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 

9,10 Графический диктант (зрительный и на слух) 2 

11,12 Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мышление», «Развивай 

память», «Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам».  

2 

13,14 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди общее 

название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 
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15,16 Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений 2 

17,18 Упражнения на развитие внимания. 

«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реакции», 

«Развивай внимание». 

2 

19,20 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Тренируй 

внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай 

быстроту реакции». 

2 

21,22 Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)»  

2 

23,24 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». 

2 

25,26 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных 

частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация собственных ощущений  

2 

27,28 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логическое 

мышление», «Развивай внимание». 

2 

29,30 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Восстанови 

слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни».  

2 

31,32 Выразительность движений (имитация повадок животных, инсценирование 

школьных событий) 

2 

33,34 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», 

«Выбери два главных слова». 

2 

35,36 Упражнения на установление связи между понятиями.«Найди лишнее 

словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по 

клеточкам», «Вставь по аналогии». 

2 

37,38 Составление сериационных рядов по величине из 4—5 предметов 2 

39,40 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 

мышление», «Дорисуй по клеточкам». 

2 

41,42 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. «Найди 

лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», 

«Дорисуй по клеточкам». 

2 

43,44 Составление предмета или целостной конструкции из мелких деталей (пазлы, 

настольный «Лего») 

2 

45,46 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

2 

47,48 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Составь 

анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини 

половинки слов», 

2 

49,50 Определение различных свойств веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, 

растворимость) 

2 
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51,52 Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

предложение». 

2 

53,54 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди лишнее 

слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по 

клеточкам». 

2 

55,56 Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее — 

легче). Взвешивание на ладони, определение веса на глаз 

2 

57,58 Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Проведи 

аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по 

клеточкам» 

2 

59,60 Упражнения на установления связи между понятиями.«Составь пропорции», 

«Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по клеточкам».  

2 

61,62 Выполнение действий по звуковому сигналу (поворот головы на 

определенный звук). Дидактическая игра «Прерванная песня» 

2 

63-65 Упражнения на развитие логического мышления.«Развивай логическое 

мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по 

клеточкам». 

2 

66,67 Упражнения на развитие зрительной памяти.«Развивай зрительную память», 

«Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», «Восстанови рассказ».  

2 

68,69 Определение времени по часам 2 

70,71 Упражнения на развитие зрительной памяти.«Получи новое слово», «Проведи 

аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь ошибки». 

2 

72,73 Промежуточная диагностика 2 

74.75 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Проведи аналогию», 

«Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», «Нарисуй 

по клеточкам». 

2 

76,77 Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год) 2 

78,79 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Составь пропорции», 

«Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь недостающее 

слово». 

2 

80,81 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай 

внимание», «Нарисуй по клеточкам». 

2 

82,83 Выполнение действий по звуковому сигналу (поворот головы на 

определенный звук). Дидактическая игра «Прерванная песня». Различение 

музыкальных и речевых звуков по высоте тона. 

2 

84,85 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Проведи аналогию», 

«Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай зрительную 

память». 

2 

86,87 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.«Двойные значение», 

«Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание».  

2 

88,89 Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о выполнении 

задания. Дидактическая игра «Куда пойдешь, то и найдешь»  

2 
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90,91 Упражнения на развитие логического мышления.«Развивай логическое 

мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по 

клеточкам». 

2 

92,93 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления.«Развивай ассоциативное 

мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по клеточкам», 

«Составь слова». 

2 

94,95 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные операции 

анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 

96-97 Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном полях листа. 

Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикрепленном к доске 

(вертикальное расположение листа).  

2 

98,99 Упражнения на развитие  зрительной памяти.  «Вставь недостающее слово», 

«Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», «Потренируй память»,  

2 

100-

102 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.«Проведи 

аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 

103, 

104 

Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий и т. д.). Дидактическая 

игра «Часть и целое» 

2 

105, 

106 

Упражнения на развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза. «Потренируй логическое мышление», «Развивай 

память», «Найди слова в слове», «Нарисуй фигуру по клеточкам».  

2 

107, 

108 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Найди общее 

название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй по 

клеточкам». 

2 

109, 

110 

Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку. Цветовой 

спектр. Цвета теплые и холодные.  

2 

111, 

112 

Упражнения на развитие внимания.«Проведи аналогию», «Найди лишнее 

слово», «Развивай быстроту реакции», «Развивай внимание».  

2 

113, 

114 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Тренируй 

внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай 

быстроту реакции». 

2 

115, 

116 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», 

«Тренируй память». 

2 

117 

118 

Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию.«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», 

«Развивай логическое мышление», «Развивай внимание». 

2 

119 

120 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Восстанови 

слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и запомни».  

2 

121 

122 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», 

«Выбери два главных слова». 

2 
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123 

124 

Упражнения на установление связи между понятиями.«Найди лишнее 

словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по 

клеточкам», «Вставь по аналогии». 

2 

125 

126 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической 

мышление», «Дорисуй по клеточкам». 

2 

127 

128 

Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. «Найди 

лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», 

«Дорисуй по клеточкам». 

2 

129 

130 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.  

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

2 

131 

132 

Упражнения на развитие вербально - логического мышления.«Составь 

анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини 

половинки слов», 

2 

133 

134 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи 

предложение». 

2 

135 

136 

Итоговая диагностика сформированности познавательных процессов 2 

 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА 

(при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

164. Федеральная рабочая программа воспитания представлена в разделе LXXXVIII 

Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.  

 

 

 

«Ритмика» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и 

является обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. Характерные для детей с ЗПР особенности моторного развития, 

своеобразие деятельности, поведения и личностных реакций, эмоционально-волевая 

незрелость становятся предметом коррекционного воздействия на уроках ритмики. 

 

Общая характеристика курса «Ритмика» 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность обучающихся. Дети усваивают несложные музыкальные формы, у них 

развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуются музыкально-

эстетические чувства, основанные на гармонизирующем воздействии музыки и танца. 

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у них 

развивается координация, телесная чувствительность, пространственная ориентировка, 

межполушарное взаимодействие. 

Коррекционное значение занятий ритмикой также заключается в формировании 

произвольной регуляции движений, а также системы произвольной регуляции в целом: дети 

соотносят двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, 

воспроизводя определенную последовательность движений, а также постепенно 

автоматизируют сложные двигательные акты.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2).  

 

Цель и задачи курса 

Цель курса занятий ритмикой заключается в развитии музыкально-ритмической 

деятельности и двигательной активности обучающихся с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Задачи курса: 

приобщение детей к музыке (обучение воспринимать на слух, различать и понимать 

специфические средства музыкального «языка»: звуковысотность, ладовая 

окрашенность, метроритм, динамика, темп); 

развитие чувства ритма и выразительности движений; 

развитие двигательных качеств и коррекция недостатков физического развития;  

развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие общей мобильности,  двигательных навыков, обеспечивающих развитие 

мышечного чувства, пространственной ориентировки и координации, четкости и 

точности движений; 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

благодаря согласованному воздействию музыки и движения;  

развитие общей и речевой моторики; 

формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Эти задачи решаются через овладение обучающимися разнообразными формами 

музыкально-ритмической деятельности: выполнения с музыкальным сопровождением ходьбы, 

бега, прыжков, поскоков, гимнастических и танцевальных упражнений, музыкальных игр, 

ритмических упражнений с детскими музыкальными инструментами.  

Овладевая разнообразными движениями под музыку, дети совершенствуют 

двигательные навыки, у них развиваются мышечное чувство, пространственная ориентировка 

и координация, улучшается осанка, повышается жизненный тонус. Музыкально-ритмическая 

деятельность способствует формированию четкости, точности движений, что сказывается на 

всей учебной деятельности школьников с ЗПР. 
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Занятия ритмикой положительно влияют на развитие познавательной деятельности 

младших школьников с ЗПР: каждое задание нужно понять, осознать правила игры; 

осмыслить свое место в ней, свою роль; надо запоминать движения, правильно выполнять 

движения, вовремя включаться в деятельность, осмыслить соответствие выбранных движений 

характеру музыки. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 

осмысленную деятельность. Следует отметить, что эти занятия создают благоприятные 

условия для развития творческого воображения школьников. 

Музыкальные произведения оказывают организующее и дисциплинирующее влияние 

благодаря присутствующему в них ритму. Ритм помогает регулировать движения: 

преодолевается суетливость и хаотичность действий, вялые и расплывчатые движения 

становятся четкими и целесообразными, нормализуется двигательное беспокойство. Занятия 

ритмикой позволяют создавать благоприятный эмоциональный фон и корректировать 

эмоционально-личностную сферу ребенка.  

Занятия ритмикой тесно связаны с уроками музыки и физической культуры, а также 

курсом «Психокоррекционные занятия». Формирование и отработка основных двигательных 

навыков и овладение основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на 

уроках музыки и физической культуры. На занятиях ритмикой происходит их дальнейшее 

практическое освоение в специфической форме музыкально-ритмической деятельности. При 

планировании работы учитель может учитывать требования, указанные в программе по 

физической культуре для соответствующего класса, и использовать на занятии разучиваемые 

на уроках музыки произведения. 

 

Особенности построения курса  

Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» включает следующие разделы: ритмико-

гимнастические упражнения; ритмические упражнения с детскими музыкальными 

инструментами; игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы; народные и 

современные танцевальные движения. 

Основная часть занятия «Ритмикой» включает как изучение нового материала, так и его 

повторение. Большинство упражнений выполняется под музыку. Обязательным для каждого 

занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. Он определяется в зависимости от 

физических особенностей обучающихся с ЗПР. Учитывая состояние физического развития 

детей, учитель чередует на уроке нагрузку и отдых, напряжение и расслабление. Постепенно 

ученики физически и эмоционально привыкают к увеличению напряжения, мобилизуют себя 

на положительную произвольную деятельность. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у обучающихся с ЗПР 

необходимых музыкально-двигательных навыков. Курс содержит задания на выработку 

координированных движений, основная цель которых - научить согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. На занятиях по ритмике резкие динамические контрасты в 

музыке помогают детям двигаться энергичнее, активнее, преодолевать вялость мышц. 

Улучшается координация движений. 

Движения под музыку оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие и 

создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как 

мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную 

концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на 

смену музыкальных фраз. В курс включаются задания на самостоятельный выбор движений, 

соответствующих характеру мелодии, которые развивают у обучающихся активность и 

воображение, координацию и выразительность движений.  

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, учебного 

сотрудничества, развивают коммуникацию. 

Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами, внесенные в курс, 
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развивают способность дифференцировок на слух, устанавливают слухо-моторные связи.  

Обучению детей с ЗПР танцевальным движениям и танцам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов 

танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего – с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. 

Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает 

танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

Для совершенствования координации движений с музыкой педагог добивается точного 

начала движения с началом музыки и четкого окончания движения с окончанием музыки. 

Обучающиеся учатся изменять характер движения с изменением динамических оттенков 

музыки, своевременно отражать в движении смену музыкальных темпов. Все это способствует 

преодолению характерного для детей с ЗПР недостатка внимания, повышается 

наблюдательность и скорость реакции. 

При проведении занятия учителю ритмики следует придерживаться общих 

рекомендаций: 

- преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на протяжении 

нескольких занятий; 

- при введении новых терминов использовать визуальную опору;  

- производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом сохраняя 

общий базовый уровень; 

- постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать учащихся к 

изучению предмета; 

- обращать внимание на общее состояние ученика, осуществляя при необходимости гибкую 

корректировку адресуемых ему заданий. 

 

Программа по ритмике содержит 4 раздела: 
1. Ритмико-гимнастические упражнения 

2. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами  

3. Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы 

4. Народные пляски и современные танцевальные движения.  

Работа по всем четырем разделам программы осуществляется на каждом уроке.  

Ритмико-гимнастические упражнения 
Проводятся в начале и конце урока, как организационный момент. Упражнения 

включают в себя гимнастическую ходьбу, бег, поскоки с хлопками и без них, переноску 

предметов. Служат для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, мышц туловища, 

для выработки осанки, исправления других недостатков.  

В этот раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, динамической и 

статической координации.  

Упражнения на развитие статической координации, можно выполнять, стоя на обеих 

ногах или на одной ноге, с открытыми, а затем с закрытыми глазами, используют на 

заключительном этапе урока, так как они содействуют успокоению, развивают способность 

управлять своим телом. 

Для развития ориентировки в пространстве используются упражнения на 

пространственные построения и перестроения. 

Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке 

постепенного усложнения, строятся на чередовании различных музыкальных сигналов: 

громкое и тихое звучание (громкое топанье и мягкий «кошачий шаг»); чередование темпа 

(быстрое и медленное хлопанье или поскоки); различение по высоте тона (движения в 

противоположных направлениях) и т. п. В таких упражнениях у детей развивается быстрота 

реакции. При отработке данных упражнений используют мячи, шары, флажки и тому 

подобные предметы. 
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Используемые упражнения на расслабление способствуют снятия мышечного 

напряжения, развивают регуляцию мышечного тонуса, повышают самоконтроль.  

Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 
Для упражнений этого раздела используются детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, бубны, тамбурины и др., а также любые другие звучащие предметы 

— погремушки, дудки, колокольчики, треугольники, ложки, хлопушки и т. п. Большинство 

упражнений со звучащими инструментами проводятся под аккомпанемент.  

Дети знакомятся с каждым инструментом и с его возможностями в отдельности, учатся 

обращению с ним. Они упражняются в реакции на музыку (совместное начало и окончание 

звучания, передача динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз, 

чередование темпов и т. п.). Такие упражнения многократно повторяются, их сложность 

постепенно нарастает, развивается навык обращения с инструментами и чувство ритма. 

Сначала все упражняются на одном и том же инструменте, воспроизводят ритмы хорошо 

знакомых музыкальных произведений, при этом дети должны обнаружить понимание сильной 

доли такта, слабых долей, простых мелких долей. 

По мере овладения инструментами становится возможным их комбинированное 

использование, создание ансамблей и оркестра. Так, воспроизведение сильных долей можно 

поручить тем, кто играет на барабане, а слабые доли исполняют другие ученики на 

погремушках или треугольниках.  

В некоторых упражнениях дети повторяют на инструменте ритмический рисунок, 

воспроизведенный учителем, сами создают ритмические рисунки.  

Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 
В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения 

подражательного характера, либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. 

Сюда же относятся свободные формы движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы 

передать собственное эмоциональное восприятие музыкального образа. 

Используемая музыка должна быть доступна детям, ярко ритмична, мелодична. 

Целесообразно привлекать песни и произведения, указанные в программе по музыке для пения 

и слушания; полезно чаще прослушивать одни и те же пьесы, тогда глубже понимается их 

содержание. Тексты песен должны быть хорошо знакомы ученикам, чтобы их можно было при 

желании напевать или петь хором, сопровождая движения. Для успешной работы чрезвычайно 

важно тщательно подбирать музыку, чтобы дети смогли выполнять такие подражательные 

движения, как, «Маятник», «Деревья под ветерком», «Полет птиц» и т. п.; или участвовать в 

играх «Колыбельная кукле», «За работу, лесорубы» и т. п.; или свободно изображать действия 

на темы «Мы бегаем по лужам», «Мы собираем цветы для букета», «Игра в снежки», «На 

параде» и т. п. Ученики могут полнее воплотить свои замыслы с помощью мимики и жестов.  

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие в 

музыке — каноны): несколько групп учеников выполняют одни и те же простые движения 

(например, ходьба вдоль стен, «Змейкой», по кругу и т. п.), однако группы вступают в 

действие через определенные интервалы и строго ведут свою «партию». Исполнение 

отсроченных движений повышает чувствительность к ритму, способность своевременно 

включиться в деятельность, развивает внимание. Дети легче овладевают этими упражнениями, 

если вместе с движением поют. 

Народные и современные танцевальные движения. 

В занятия включаются и отрабатываются отдельные танцевальные движения и простые 

танцевальные связки. 

Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и совершенствуют 

навыки общения детей между собой. В работе используются хороводы, общие (массовые) 

пляски, парные танцы. В них дети учатся взаимодействовать друг с другом, находить общий 

ритм движения. 



 

 
161 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети обучаются 

различать разнохарактерные части музыкального произведения, передавать пластикой их 

содержание, точно начинать и заканчивать движение. 

На занятиях дети овладевают способностью свободно и непринужденно двигаться в 

танце. Вместе с двигательными навыками они должны усвоить основные термины народных и 

современных танцев. 

 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет обучения по 1 часу в неделю: 1 класс – 33 часа, 1 

(дополнительный) класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа в год. 

Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию фиксированы в 

учебном плане. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА» 

1 КЛАСС 

1. Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («Паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево 

(класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с 

предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание стопы (в положении сидя, 

стоя на одной ноге), отведение стопы наружу и приведение ее внутрь (в положении стоя, 

сидя), круговые движения стопой (в положении стоя, сидя), выставление ноги на носок вперед 

и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в 

сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки 

— перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Позиции рук: смена 

позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; сопровождение движения руки 

головой, взглядом.  

Упражнение на расслабление мышц. Напряжение и расслабление мышц рук 

(«Кулачки») Сжимание с напряжением и разжимание пальцев рук с речевым сопровождением.  

Повороты туловища влево-вправо, при расслабленном положении рук. По сигналу 

наклон туловища вперед, свесив голову и руки («Шалтай-болтай»). 

Дети совершают энергичные движения под активную музыку, при изменении музыки 

на спокойную, движения замедляются, дети ложатся на ковер и расслабляются.  

Упражнения на ориентировку в пространстве. Ориентировка в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Перестроение в круг из шеренги, цепочки.  

2. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Знакомство с детскими ударными музыкальными инструментами и звучащими 

предметами (ложки, барабаны, бубны, треугольники, колокольчики и т.д). Правильное 

положение рук при игре на инструменте и приемы игры на нем. Игра на ложках в станке или в 

каждой руке по отдельной ложке. Исполнение небольших ритмических упражнений по показу 

и визуальной опоре, повторение предложенного ритмического рисунка. Соотнесение 

инструмента с музыкальным произведением и манеры исполнения на нем под звучащее 

музыкальное произведение. Совместное начало и окончание звучания, передача динамических 

оттенков, чередование звучания и пауз.   

3. Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 
Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки 

(спокойная, быстрая, медленная). Изменение характера движения в соответствии с 

изменением динамики (громко, тихо), регистра (высокий, низкий). Изменение направления 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 
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(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое подпрыгивание — 

тяжелым, и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, в соответствии с 

определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, 

хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением или речевым сопровождением.  

4. Народные и современные танцевальные движения. 
Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы народного танца, например, русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы 

одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.  

Выполнение простых современных танцевальных связок по показу. 

 

 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

1. Ритмико-гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. Выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, 

ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опорой и др. Наклоны, выпрямления и 

повороты головы, вращение головой, круговые движения плечами («Паровозики»); наклоны, 

движение рук в разных направлениях; сгибание, разгибание стопы. Основные движения под 

музыку на 2/4, 4/4: ходьба, бег, прыжки. Отражение хлопками притопами простых 

ритмических рисунков. Начало и окончание движения одновременно с началом и окончанием 

музыкальной фразы. Передача в движении шагом различного характера музыки (бодрый, 

задумчивый и т. д.), различной силы звучания (громко, тихо), различного темпа (умеренно, 

быстро, медленно), строевым или мягким шагом, ходьбой на пятках или на носках и т.  д. 

Базовые упражнения, предполагающие скоординированные движения в соответствии с темпом 

и ритмом музыки. 

Упражнения на координацию движений. Выполнение упражнений в парах: 

перекрестные движения рук одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; 

правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в 

сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др.  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 

движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 

подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 

одной ноги на другую («Маятник»). 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроения из пар в шеренги. Ходьба 

(бег) друг за другом по одному, врассыпную с использованием всего пространства помещения 

с последующим построением в колонну по одному, в шеренгу, в круг — в соответствии с 

изменением звучания музыки. 

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование знакомых инструментов для передачи ритмического рисунка 

музыкального произведения. Знакомство с высотой звука (высокий, средний, низкий 

регистры), его протяжностью (легато, скаккато). Сравнение контрастно звучащих 

инструментов (треугольник, бубен, колокольчики, тамбурины и т. д.). Передача сильных и 

слабых долей знакомых музыкальных произведений. Повторение предложенного 

ритмического рисунка и передача простых песенных ритмов на детском ударном музыкальном 

инструменте. Коллективное исполнение знакомых песен, маршей, танцевальных мелодий*.  

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

                                                   
 Здесь и далее. Включение данных упражнений на усмотрение педагога в соответствии с особенностями 

обучающихся и/или при наличии материально-технической базы. 
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Свободное, естественное движение под четко ритмически организованную музыку. 

Изменение направления или формы движения в соответствии с изменением темпа или 

громкости звучания музыки. Определение сильных и слабых долей такта и свободной 

передачи их притопами, хлопками и другими формами движения. Простейшие 

подражательные движения под музыку. Прохлопывание ритмического рисунка звучащей 

мелодии. Игры под музыку с предметами, игры с пением.  Движения с речевым 

сопровождением.   

4.Народные и современные танцевальные движения. 
Элементы танца и простые танцевальные движения: простой шаг - мягкий, перекатный, 

острый, с высоким подниманием бедра, на полупальцах, топающий на всей ступне. Бег на 

полупальцах, притопы одной ногой с хлопками, кружение через правое плечо с поднятыми 

руками, кружение парами на месте и на ходу. Приставной и переменный шаги вперед, в 

стороны, назад. Шаги галопа — прямой, боковой. Основной шаг народного танца, например, 

русский переменный шаг. Разучивание и отработка элементов народных танцев, круговых 

танцев по показу. Выполнение простых современных танцевальных связок.  

 

2 КЛАСС 

1.Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад, 

в стороны, круговые движения. Наклоны и повороты туловища. Повороты туловища в 

сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с 

передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, сбоку. 

Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное 

положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног (как при маршировке). Сгибание и 

разгибание стопы в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. Выполнение 

основных движений под музыку на 2/4, 4/4: ходьба, бег, прыжки, поскоки. Отражение 

хлопками, притопами ритмических рисунков. Сохранение и быстрое изменение темпа и 

характера движения с изменением темпа и характера музыкального сопровождения. 

Вступление в движение одновременно с началом звучания музыки и прекращение движения с 

ее окончанием. Бросание, катание, передача, перекатывание мячей различной величины. 

Использование скакалки для различных прыжков под музыку*.  

Упражнения на координацию движений. Ритмичные упражнения под музыку: 

перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение 

правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием и 

разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 

одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Ускорение и замедление 

движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения.  

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного положения в 

стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево 

в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью (отбрасывание воды с 

пальцев, имитация движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги 

вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Построения в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. Выполнение во 

время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, собирать, передавать друг 

другу, перекладывать с места на место. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала.  

 2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 
Использование детских музыкальных инструментов ранее знакомых (треугольник, 

бубен, ложки, барабаны, колокольчики) и новых инструментов (металлофон, ксилофон), а 

также других звучащих предметов (маракас, дудка, погремушка) для передачи сильных и 
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слабых долей в музыкальных произведениях. Использование поочередно нескольких 

инструментов в одном произведении. Создание и повторение заданного ритмического рисунка 

и мелодии. Знакомство и различение звучания пластин металлофона или ксилофона. Игра на 

знакомых музыкальных инструментах простых мелодий, в которых нет больших интервалов 

(народные песни).  

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на 

самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Выразительное исполнение в импровизации знакомых движений. 

Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и содержания песен. 

Самостоятельное создание музыкально-двигательного образа. Музыкальные игры с 

предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

Передача различными формами движения (взмахом, прыжком, расслаблением, переменой 

настроения) динамических акцентов музыки, отрывистости (стаккато), связанности и 

плавности (легато), восходящей или снисходящей линии мелодии.  

4.Народные и современные танцевальные движения. 
 Основные понятия: "позиция рук", "позиция ног", "линия танца". Тихая ходьба, 

высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. 

Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием 

ноги вперед. Знакомство с новыми элементами танца и движениями: мягкий бег, перекатный, 

острый, с высоким подниманием бедра. Пружинные шаг и бег, полуприседание. Шаг с носка 

на пятку, скользящий шаг, поскок. Поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку 

вперед, в сторону, назад. Повороты кистей, плавное поднимание рук вперед, вверх, в стороны. 

Шаги польки вперед, назад. Элементы народного танца, например, русской пляски: шаг с 

притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят 

вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята 

в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с 

приседанием, кружение с продвижением.  

Основные движения народных танцев. Народные пляски и современные танцы с 

предметами (в том числе и в парах).  Танцы, включающие построения и перестроения, 

притопывания, поскоки, хлопки и т.д. Танцевальные композиции народного танца, 

выполнение танцевальных движений под современные ритмы. 

 

3 КЛАСС 

1.Ритмико-гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой 

с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 

Выполнение движений под музыку на 3\4. Отражение хлопками, притопами ритмического 

рисунка мелодии. Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в 

стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в 

сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным выставлением 

ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на 

выработку осанки. 

Движение с обручем: перехваты, катание, повороты, поднятие, передача из руки в 

руку*. Использование скакалки для различных прыжков под музыку*.  

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 

поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 

противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 

движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 
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(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным 

сопровождением (под барабан, бубен). Протопывание того, что учитель прохлопал, и 

наоборот. 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков*.  

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех 

мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, 

кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). 

Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Построение в колонны по три. 

Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги 

путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение 

из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг.  

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Игра на мелодических и ударных музыкальных инструментах. Ориентировка в 

пластинах мелодических музыкальных инструментов (металлофоне, ксилофоне). 

Коллективное исполнение разученных музыкальных произведений с использование разных 

музыкальных инструментов Исполнение различных ритмов в медленном и быстром темпе. 

Согласованное звучание инструментов при коллективном исполнении. Упражнения в реакции 

на музыку (совместное начало и окончание звучания, передача динамических оттенков, 

чередование длительности звучания и пауз, чередование темпов и т.п.). Использование нотной 

записи для игры на инструментах*. 

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 
Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 

(громко, умеренно, тихо). Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов, передача в движениях частей музыкального произведения, чередования музыкальных 

фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 

движений пружинно, плавно, спокойно, с размахом, применяя для этого известные элементы 

движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. 

Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в 

импровизации. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.  

4.Народные и современные танцевальные движения. 

Элементы танца, простые танцевальные движения: широкий бег, высокий бег, сильные 

поскоки, боковой галоп. Элементы народного танца, например, русской пляски: приставные 

шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка 

на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки.  

Основные движения народных танцев. Овладение разными видами хороводных шагов. 

Хоровод с построениями, перестроениями, которые могут включать построение по диагонали.  

Современные танцы, состоящие из двух и более танцевальных комплексов .  

 

4 КЛАСС 

1.Ритмико-гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа 

движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в 

положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в 

стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног 

вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 
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внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. Ходьба и бег под музыку с 

изменением темпа движения, с переходом от умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Отражение хлопками, притопами, разными видами ходьбы ритмического рисунка мелодии. 

Составление простых ритмических рисунков. Выполнение движений под музыку на 3 \4. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных и 

разноименных движений рук, ног, туловища, кистей. Упражнения на сложную координацию 

движений: выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой 

темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на 

голени (в заданной последовательности и ритме). Самостоятельное составление несложных 

ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, 

бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). 

Постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка), кратковременное удержание позы, расслабление – приседание на корточки с 

опущенной головой и руками. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в 

несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из простых и концентрических 

кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии 

из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с использованием 

лент, обручей, скакалок.  

2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование нотной записи для игры на детских музыкальных инструментах с 

направляющей помощью педагога. Использование ритмических партитур*. Коллективная игра 

на детских ударных и мелодических музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. 

Воспроизведение различных ритмов в медленном и быстром темпе. Согласованное звучание 

инструментов в ансамбле и оркестре. Разучивание и исполнение более сложных и длинных 

музыкальных произведений, разных по жанру (марши, пляски, лирические произведения).  

3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения своевременно вступить в мелодию начиная движение в 

разные моменты звучания (в начале, в середине, в конце). Разучивание и придумывание новых 

вариантов игр, элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление 

несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. 

Инсценирование  песен. Самостоятельный подбор свободных естественных движений под 

музыку разного характера на определенную тему. Передача различными формами движения 

крещендо и диминуэндо в музыке, мелодического и ритмического рисунка, темпа, 

метроритма. Определение регистра звучания и подбор движения соответственно нижнему, 

среднему и высокому регистру.  

4.Народные и современные танцевальные движения. 
Совершенствование танцевальных движений. Пружинящий бег. Поскоки с 

продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. 

Знакомство с новыми элементами народного танца и движениями, например, русская пляска: 

присядка и полуприсядка на месте и с продвижением, «ковырялочка». Шаг вальса прямой и с 

поворотом. Разнообразные сочетания отработанных шагов с движениями рук и хлопками. 

Различные композиции движений из народных танцев. Хороводы и парные танцы. 

Упражнения на различение элементов народных танцев. Разучивание и исполнение народных 

плясок, современных танцев. Элементы мюзикла*. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «РИТМИКА» ПО 

ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определенных умений. 

 

1 КЛАСС: 

- выполнять общеразвивающие упражнения по показу; 

- знать и использовать ударные музыкальные инструменты; 

- выполнять ритмические упражнения по показу и визуальной опоре;  

- повторять предложенный ритмический рисунок; 

- выполнять различные ритмические движения в соответствии с различным характером 

музыки; 

- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 

- занимать правильное исходное положение при построении в шеренгу (стоять прямо, не 

опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в 

шеренге, в колонне; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

- участвовать в музыкальных играх с предметами, с пением и речевым сопровождением;  

- выполнять движение – галоп;  

- выполнять элементы народной пляски по показу. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

- выполнять общеразвивающие упражнения в соответствии с возрастом 

- выполнять основные и общеразвивающие движения с предметами и без под музыку 2/4, 4/4;  

- разбираться в терминах: громко-тихо, высоко-низко, характер музыки (бодрый, веселый, 

печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно); 

- выполнять простые общеразвивающие упражнения, простые танцевальные шаги (мягкий, на 

полупальцах, приставной, переменный, галоп); 

- выполнять перестроения из пар в шеренгу, в колонну по одному, в круг;  

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения;  

- повторять на детском музыкальном инструменте простой ритмический рисунок;  

- выполнять передачу сильных и слабых долей в знакомых музыкальных произведениях;  

- передавать простые песенные ритмы на детском ударном инструменте; 

- уметь различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения разнообразных 

ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

- уметь соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

- уметь ходить в шеренге и разными видами шага; 

- выполнять простые подражательные движения под музыку; 

- выполнять по показу простые современные танцевальные связки;  

- владеть простейшими элементами народной пляски; 

- под руководством учителя уметь контролировать технику выполнения движений, исправлять 

ошибки после указания на них. 

 

2 КЛАСС 

- самостоятельно выполнять общеразвивающие упражнения; 

- владеть техникой элементарной мышечной релаксации; 

- выполнять движения под музыку на 2/4, 4/4; 

- передавать хлопками, притопами ритмические рисунки;  
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- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами (бросание, катание, передача, 

перекатывание мячей и др.); 

- использовать детские музыкальные инструменты для создания ритмического рисунка и 

мелодии; 

- обращаться с 3-4 детскими музыкальными инструментами в отдельности;  

- иметь представление о терминах, определяющих характер музыки;  

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- уметь соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять движения в 

определенном ритме и темпе; 

- правильно выполнять движения народной танца (пляски) по показу;  

- самостоятельно играть в знакомые музыкальные игры с предметами;  

- выполнять танцевальные движения с предметами;  

- под руководством учителя передавать в движениях игровые образы и содержание песен; 

- свободно двигаться под музыку различного характера; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки;  

- выполнять основные движения народных танцев; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов (бубен, 

погремушка, барабан, тамбурином и т.д.); 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, 

улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить на 

поклон и т.д.). 

 

3 КЛАСС 

- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

- выполнять построения (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 

перестроения (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 

- выполнять ходьбу, бег, маршировку, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку;  

- выполнять упражнения на сложную координацию с предметами;  

- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 

- прохлопывать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в танцах, 

передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- коллективно исполнять простые изученные произведения на музыкальных инструментах под 

аккомпанемент учителя (ложки, бубен, тамбурин, треугольник, металлофон, ксилофон и  др.); 

- отражать в ритмико-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и динамику 

изменяющейся музыки; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять синхронные ритмико-гимнастические и танцевальные движения в парах; 

- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов (ложки, 

бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах.  

 

4 КЛАСС 

- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 

- выполнять построения (в шахматном порядке) и перестроения (из колонны по одному в 

колонну по четыре, из нескольких колон в несколько кругов и т.д.); 

- коллективно исполнять (в ансамбле, оркестре) изученные музыкальные произведения разных 

по жанру (марши, пляски, лирические произведения и др.) под музыкальное сопровождение, 

аккомпанемент и без него; 

- передавать на различных детских музыкальных инструментах ритмический рисунок 
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знакомых песен; 

- использовать нотную запись для игры на детских музыкальных инструментах по смысловой 

опоре; 

- выполнять ритмико-гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку 

различного характера, темпа; 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

- импровизировать под музыку разного характера;  

- отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, метроритме, регистре 

звучания музыки; 

- начинать и заканчивать движение или исполнение на звучащем инструменте вместе с 

началом и окончанием звучания музыки; 

- участвовать в инсценировке песен; 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 

- участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев;  

- узнавать звучание общеизвестных народных плясок, популярных вальсов, отрывков из 

балетов; 

- бережно относиться к детским музыкальным инструментам, аппаратуре, костюмам, 

реквизиту. 

Календарно-тематическое планирование 1 классы 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Что такое ритмика. 1 

2 Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка 
корпуса. 

1 

3 Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, 

выстукивания, притоп). 

1 

4 Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. 
Повороты и наклоны корпуса. 

1 

5 Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. Положение фигуры 

по отношению к зрителю. Ракурс. 

1 

6 Танцы народов РФ, их особенности и костюмы. 1 

7 Танцевальная зарядка. Упражнения для рук. 1 

8 Ритмическая схема. Ритмическая игра. 1 

9 Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, платок). 1 

10 Простейшие танцевальные элементы в форме игры. 1 

11 Этюдная работа. Игры. Понятие пантомима. 1 

12 Упражнения для развития плавности и мягкости движений. 

Пластичная гимнастика. 

1 

13 Синхронность и координация движений, используя 

танцевальные упражнения. 

1 

14 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 
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15 Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для 

развития правильной осанки. 

1 

16 Гимнастика. Упражнения на дыхание, упражнения для 

развития правильной осанки. 

1 

17 Упражнения для суставов. Разминка «Буратино». 1 

18 Упражнения на расслабление мышц. 1 

19 Этюдная работа. Пантомима. Игра «Телефон», «Замри». 1 

20 Музыкальные, танцевальные темы. 1 

21 Разучивание простейших танцевальных элементов «Часики», 

«Качели», «Мельница». 

1 

22 Настроение в музыке и танце. Характер исполнения. 1 

23 Выразительные средства музыки и танца. Музыка, движение, 
исполнители, костюмы. 

1 

24 Правила танцевального этикета. 1 

25 Аэробика. 1 

26 Понятие размер. Музыкальная фраза, длительность в музыке 

и танце. 

1 

27 Понятие размер. Музыкальная фраза, длительность в музыке 

и танце. 

1 

28 Танцевальные игры для развития музыкальности и слуха. 1 

29 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии. 

1 

30 Ритмические упражнения. 1 

31 Гимнастика Parter. 1 

32 Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, 

змейка. 

1 

33 Фигуры в танце. Квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, 

змейка. 

1 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Что такое ритмика. 1 

2 Основные движения, понятия 1 

3 Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, 

выстукивания, притоп). 

1 

4 Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса. 

1 

5 Музыкально-ритмические игры “Балетмейстер”, “Шаг”. 1 
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6 ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног. 1 

7 Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

8 Движения на развитие координации. Бег и подскоки. 1 

9 Элементы асимметричной гимнастики. Упражнения для 

развития тела. 

1 

10 Движения по линии танца. Тесты, оценивающие подвижность 

шейного отдела. 

1 

11 Перестроение для танцев. Тесты, позволяющие оценить 

эластичность Мышц плечевого пояса. 

1 

12 Музыкально-ритмические игры “Балетмейстер”, “Шаг”. 1 

13 Элементы асимметричной гимнастики. Упражнения для 

развития тела. 

1 

 

14 Разучивание разминки. Тесты, оценивающие эластичность 

локтевого плеча, сустава, предплечья. 

1 

15 Позиции рук. Основные правила. 1 

16 Позиции рук. Основные правила. 1 

17 Позиции ног. Основные правила. 1 

18 Позиции ног. Основные правила. 1 

19 Музыкально-ритмические игры “Балетмейстер”, “Шаг”. 1 

20 Позиции в паре. Основные правила. 1 

21 Позиции в паре. Основные правила. 1 

22 Разучивание танца “Полкинс”. Тесты для оценки подвижности 

тазобедренных суставов 

1 

23 Танец “Полкинс”. Элементы танца. 1 

24- 25 Красота движений в Танеце “Полкинс”. 2 

26 Закрепление. Танец “Полкинс”. 1 

27 Партерный экзерсис. 1 

28 Партерный экзерсис. 1 

29 Основные движения танца “Полька”. Разучивание движений. 

Упражнения для развития позвоночника. 

1 

30 Разучивание разминки. Тесты, оценивающие эластичность 

локтевого плеча, сустава, предплечья. 
1 

31 Музыкально-ритмические игры “Балетмейстер”, “Шаг”. 1 

32 Упражнения для улучшения гибкости коленных суставов. 

Диско-танец “Вару-вару”. 

1 

33 Повторение позиций в паре, позиции европейских танцев. 1 
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34 Проверка ориентации на танцевальной площадке. Танец 

“Стирка”. 

1 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Что такое ритмика. 1 

2 Разучивание разминки. 1 

3 Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка 

корпуса. 

1 

4 Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, 

выстукивания, притоп). 

1 

5 Элементы асимметричной гимнастики. 1 

6 Основные понятия. Ходьба. Виды ходьбы. 1 

7 Упражнения на развитие координации. 1 

8 Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. 1 

9 Понятие о правой, левой руке, правой, левой стороне. Повороты 

и наклоны корпуса. 

1 

10 Музыкально-ритмические игры “Коршун и курица”, “Магазин 

игрушек”. 

1 

11 Понятие о рабочей и опорной ноге. 1 

12 Понятие «шаг» 45°, 90°, 180°. Растяжка. 1 

13 Перестроение для танцев. Рисунок танца. 1 

14 Позиции рук. Основные правила. 1 

15 Позиции ног. Основные правила. Закрепление. 1 

16 Танец “Полька”. Позиции в паре. Основные правила. 1 

17 Прослушивание музыкальных произведений. Партерный 

экзерсис 

1 

18 Музыкально-ритмические игры “Коршун и курица”, “Магазин 

игрушек”. 

1 

19 Основные танцевальные точки, шаги. Диагональ, середина 1 

20 Народно-хореографический танец. Позиции ног, рук. 

Упражнения на выстукивания. 

1 

21 Отработка движений. 1 

22 Первый танцевальный элемент «Квадрат», «Крест». 1 

23 Постановка корпуса. Движения плечами, бедрами, руками, 
животом. 

1 

24 Простейшие танцевальные элементы. Танцевальный шаг, 

подскоки вперед, назад, галоп 

1 
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25 Музыкально-ритмические игры “Коршун и курица”, “Магазин 

игрушек”. 

1 

26 Разучивание позиций рук и ног 1 

27 Наклоны и повороты с хореографической точки зрения 1 

28 Гимнастические элементы. 1 

29 Ритмические упражнения в различных комбинациях. 1 

30 Музыкально-ритмические игры “Коршун и курица”, “Магазин 

игрушек”. 

1 

31 Упражнения на дыхание, упражнения для развития правильной 

осанки. 

1 

32 Три подразделения в танце и музыке. Общее понятие. 1 

33 Марш. Понятие о марше, ритмический счет. 1 

34 Три «кита» в музыке. Песня и танец. 1 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение. Что такое ритмика. 1 

2 Основные танцевальные правила. Приветствие. Постановка 

корпуса. 

1 

3 Упражнения на развитие координации. 1 

4 Движения по линии танца. Перестроения для танцев. 1 

5 Урок-игра «Ловушка», «Русский кулачный бой», «Выйди из 

круга» (с мячом). 

1 

6 Музыкально-ритмические игры (линия танца, перестроения). 1 

7 Движение на развитие координации. Элементы асимметричной 

гимнастики. 

1 

8 Музыкально-ритмические игры “Я и мир вокруг нас”, “Шаг”, 

“Волк и заяц”. 

1 

9 Позиции рук. Основные правила. 1 

10 Позиции ног. Основные правила. 1 

11 Урок-игра «Ловушка», «Русский кулачный бой», «Выйди из 

круга» (с мячом). 

1 

12 ”Красота движений” - компоновка ОРУ. 1 

13 Партерный экзерсис. 1 

14 Музыкально-ритмические игры (линия танца, перестроения). 1 

15 Партерный экзерсис. 1 
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16 Музыкально-ритмические игры “Коршун и курица”, “Магазин 

игрушек”. 

1 

17 Разминка. “Медленный вальс”. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

1 

18 Упражнения на укрепление мышц брюшного пояса. 1 

19 Упражнения на улучшение гибкости позвоночника. 1 

20 Музыкально-ритмические игры “Я и мир вокруг нас”, “Шаг”, 

“Волк и заяц”. 

1 

21 Фигурный вальс. Классический экзерсис. 1 

22 Классический экзерсис. Позиции ног, позиции рук 1 

23 Разминка. “Медленный вальс”. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

1 

24 Урок-игра «Ловушка», «Русский кулачный бой», «Выйди из 

круга» (с мячом). 

1 

25 Классический экзерсис. Постановка тела. 1 

26 Упражнения для улучшения подвижности коленных суставов. 1 

27 Партерный экзерсис. 1 

28 Музыкально-ритмические игры (линия танца, перестроения). 1 

29 Позиции ног, рук в паре. Отработка движений. 1 

30 Музыкально-ритмические игры “Я и мир вокруг нас”, “Шаг”, 

“Волк и заяц”. 

1 

31 Традиции народа в своеобразии движений. Танец “Дружба 

народов”. 
1 

32 Танец “Вальс”. Понятие о сложной координации. Ведение в 

паре. 

1 

33 Разминка. “Медленный вальс”. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

1 

34 Музыкально-ритмический комплект игр “Последний герой”. 1 
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2.4.Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МКОУ «Луговская СОШ» разработана с учётом Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-p) и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12 ноября 2020 г. № 2945-p), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального  общего  

образования  (приказ  Минпросвещения  России от 31 мая 2021 г. № 286), основного 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ «Луговская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем,  Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.  

 
Раздел 1. Целевой 

1.1 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Целью воспитания в МКОУ «Луговская СОШ» является личностное развитие школьников     

через: 
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1) создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций  общества, в котором они живут - на основе базовых 

ценностей,  таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек:  (1 – 4 классы) 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах;  - знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы. 

2) создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных общественных отношений: (5 – 9 классы) 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

 - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье  

3) создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений для осуществления социально значимых 

дел: (10 – 11 классы). 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному  селу, району, краю и стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Задачи: 

1) для формирования патриота, сознательного гражданина  реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности;  



 

 
177 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) содействовать формированию «гибких» компетенций:  ответственности, инициативности, 

самоконтроля, управление временем; 

6) ориентировать в полезных социальных практиках , инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы отряда ЮИД 

«Перекрёсток», ДЮП «Огневичок»; 

8) поддерживать  волонтерскую деятельность отряда «Победа» и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) содействовать жизненному самоопределению ученика через профориентационную работу 

со школьниками,  

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

воспитательный потенциал;  

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

13) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей, активно привлекать родителей к школьным событиям класса и школы;  

14) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений , находящихся на 

территории Луговского сельсовета, Тальменского района, Алтайского края.  

 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
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эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,   получение   профессии,   

личностное   самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления  природы, окружающей среды; 

ценности  научного  познания  —  воспитание  стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования установлены в соответствующих ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности  придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 
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Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.  

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
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Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 
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к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МКОУ  «Луговская СОШ»  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 227 человек. В школе обучаются дети из 

четырёх сёл: Луговое, Выползово, Наумово, Забродино.  Численность педагогического 

коллектива – 20  человек. 

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

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Специфика расположения школы: – школа располагается в селе Луговое в 2,5 км от 

железнодорожных путей  Черепаново – Барнаул, в 5 км от федеральной трассы Барнаул - 

Новосибирск. Данное расположение обеспечивает возможность авто и ж/д передвижения в 

райцентр, в близлежащие сёла и в  г. Барнаул. 

Особенности социального окружения: - школа имеет филиал («Выползовская ООШ») и 

структурное подразделение (Луговской детский сад).  

Значимые партнеры  школы: в процессе воспитания  коллектив школы сотрудничает  с 

Луговским  Домом культуры и Луговской сельской библиотекой, с администрацией 

Луговского сельсовета, с КДН и ЗП Тальменского района, с ПДН ОВД Тальменского  района, 

с ЦВР Тальменского района, с региональными кураторами «Навигаторы детства» и РДДМ  

Тальменского района. На базе школы проводятся занятия от Тальменской ДЮСШ.  

 

    В школе функционируют отряды ЮИД «Перекрёсток», волонтерский отряд «Победа»,  

Дружина юного пожарного. Обучающиеся школы могут посещать в рамках взаимодействия 

детский сад.  

Источники положительного влияния на детей: часто  в   мероприятиях  школы участвуют 

дети разных классов и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – 

ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного 

межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации школьников.  

Источники отрицательного влияния на детей: МКОУ  «Луговская СОШ» - это  сельская 

школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

Возможность выехать для посещения занятий дополнительного образования имеет 2 % 

детей.       

Особенности  контингента учащихся: 40 % учащихся школы – это дети из многодетных 

семей,  30 % учащихся – дети из неполных семей.  

Оригинальные воспитательные находки школы:  

 В школе практикуется  шефство старших классов над младшими.  

 В центре внеурочной  деятельности  учащихся и педагогов школы стоит 

коллективное творческое дело  (КТД).  Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю.  

 Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Российского Движения Детей и Молодежи 

«Движение первых», а также реализация программы «Навигаторы детства» под 

руководтвом советника директора по воспитанию. 

Важные для школы принципы и традиции  воспитания: 

o -школа строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности, 

равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом воспитания 

школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 

o неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 
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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; 

o организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

o системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности РДДМ и «Навигаторы детства», школьных классов, 

кружков,  секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 - ключевой  фигурой  воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий  по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Проблема:  

 недостаточное взаимодействие, координация между участниками воспитания,  

 самоотстранение родителей от школьных событий. Мы уверены,  что именно родители, 

работа с семьей поможет осуществить  воспитание патриотизма у подрастающего 

поколения, что даст новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в 

России гражданского общества. А значит, будущее начинается с семьи. 

   

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих видов 

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

модуле. 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела»   
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируютс
я совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 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.  
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДДМ - 

ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для учащихся и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий», посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей  и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующу

ю ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных        статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творче

ства и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родител

ьского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам четверти, учебного года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные комитеты 

ученического соуправления,, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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2.2.2. 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, оказа

ние 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-оздоровительно

й, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности согласно Плана в

оспитательной работы), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разны

ми потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – ус

тановить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым в

зрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов с использованием методических материалов «Разговоры о в

ажном», как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанны

х на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции ка

ждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия реше

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразова

ние; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и    родителя

ми; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученичес

кими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклас

сные собрания («огоньки»), дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственног

о участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нор

мы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за п

оведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических с

итуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа

гогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с

 результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка старшеклассника в решении важных для него жизненных проблем             (

налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, професс

ионального учебного заведения, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), ко

гда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, кото

рую они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения старшеклассника через частные беседы с ним, его               роди

телями 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; 

 проведение консультаций, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 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 2.2.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 - создание в группах  традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 - поощрение педагогами ученических  инициатив и ученического соуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит с 

применением содержания мероприятий и проектов РДДМ в рамках курсов  внеурочной 

деятельности.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 Классный час «Разговор о важном» (цикл классных часов для  обучающихся 1-4,5-9,10-

11 кл.) 

 Дополнительное изучение учебных предметов  (углубленное изучение учебных 

предметов, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности, модули 

по краеведению и др.) 

 Формирование функциональной грамотности (Читательская грамотность, финансовая 

грамотность и др) 

 Развитие личности и самореализация обучающихся . В школе действует хор под 

руководством Барской М.В. С 2023 года в школе создан Школьный театр «МИР».  

 Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических  сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школе( Начальная школа реализует программу «Орлята России»)  

 Занятия про профориентационной работе для учащихся 6-11 классов. 

2.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способст

вующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их в

нимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави

ла общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисц

иплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иници

ирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки сво

его к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реш

ения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает :  

● общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами общеобразовательной организации (с сельской библиотекой, СДК, 

Администрацией сельского совета и т.д) ; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

● выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

2.2.6 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся  предусматривает : 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в  классах 
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представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий. 

 

2.2.7 Модуль «Ученическое самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Воспитание в ученическом общественном объединении осуществляется через  

реализацию мероприятий и проектов МКОУ «Луговская СОШ», которые содержательно 

наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 

результатов. 
Совет обучающихся является главным органом ученического самоуправления школы. Это 

форма организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 
Самоуправление- управление жизнедеятельностью коллектива школы, осуществляемое 
обучающимися; основано на инициативе, самостоятельности, творчестве, совершенствовании 
собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях 
школьников. 

 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 

Совет обучающихся МКОУ «Луговская СОШ» 

  Заместитель                      Президиум                    Секретарь 
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На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обуччающихся, создаваемого для учета мнения

 школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администрати

вных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для обл

егчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного Совета командиров и РДДМ, иниц

иирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соре

внований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

 через деятельность ученических комитетов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, акций, рейдов, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса Лиде

ров - командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коо

рдинировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руковод

ителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления – ученических комитетов, отв

е ч а ю щ и х  з а  р а з л и ч н ы е  н а п р а в л е н и я  р а б о т ы  к л а с с а ,  

осуществляемых деятельность через систему распределяемых среди участников  ответственны

х 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 об

щешкольных 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; 

 профильные смены, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря, и че

рез вожатство в рамках пришкольного лагеря дневного пребывания «В поисках приключений» 

Ученик 
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ребята учатся конструктивному общению, вырабатывается взаимопонимание, система отноше

ний, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется на

бор значимых дел. 

 

2.2.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.). 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

2.2.9.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и  обучающихся – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
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профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные часы общения, направленных на  подготовку школьника к осо

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего в рамках 

взаимодействия с классным руководителем, со школьным педагогом-психологом; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия села, района, края, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационной «Ярмарки профессий», дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет, -  «Проектория», «Билет в будущее» : просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических     и медицинских     мер     в выборе профессии, которые 

рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и общества на 

определенных этапах развития человека, оптимально соответствующая личностным 

особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 

потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о 

возможностях выбора профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно 

подойти к выбору профессии. 

Метод профконсультирования – включает формы:  

 Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов  

 Профдиагностики от центра занятости, в ходе занятий с школьным педагогом-

психологом 

 Профконсультации с школьным педагогом-психологом 

Метод исследования – реализуется через формы: 

 Презентации профессий 

 Цикл классных часов в рамках месячника «Кем быть?» 

 Участие в акциях АлтГУ («Бегу в АлтГУ»), АГТУ, АКПУ 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда – включает 

формы:  

   Оформление стендов 

 Экскурсии на предприятия и в организации 

 Ярмарка профессий 

 Посещение «Дней открытых дверей» 

 Встречи с выпускниками школы 

 Приглашение родителей  
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 Участие в краевом «Дне науки» 

Метод профессиональных проб – используется форма проведения Дня самоуправления. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 

задач предполагает формы участия: 

 в Олимпиадах  по предметным областям разного уровня (школьный, районный, 

краевой, всероссийский) 

 участие в окружной конференции «Шаг в науку» 

 Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

 Операция «Пятая трудовая четверть» 

Метод  рациональной организации урочной и внеурочной деятельности осуществляется через 

формы участия во Всероссийских проектах «Проектория», «Билет в будущее», «Классные 

встречи РДШ». 
 

2.2.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ученика предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зал

ов, лестничных пролетов и т.п.) ,  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос

сийской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и ист

орических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художе

ственно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображ

ениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, г

ражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных

 деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защит

ников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изобра-жений (символическ

их, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, м

естности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового простра

нства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направл

енности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), испол-нение гимна Российск

ой Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «м

ест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или  

на прилегающей территории для общественно-гражданского по-читания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воин-ской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помеще-ниях (холл первого эт

ажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информа

цию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-ния, фо

тоотчеты об интересных событиях, поздравления педаго-гов и обучающихся и т. п.; 

 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ  шк

ольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведен

ных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.)

; 
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 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-эстетическ

ой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школ

ы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с о

собыми образовательными потребностями. 
2.2.11 Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной 

организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной 

организации с организациями, с общественными движениями, органами власти и другими 

образовательными организациями. 

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;  

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи;  

 распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и других 

учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур образовательной организации; 

 организация сотрудничества образовательной организации с правоохранительными 

органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся;  

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или) их 

организаций/ объединений в образовательной организации, районе, регионе;  

 формирование корпоративной культуры образовательной  организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики);  

 развитие в образовательной организации музея. 
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Раздел 3. Организационный  

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательной работы  в _МКОУ «Луговская СОШ» осуществляют: 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Нормат

ивно-

методич

еское 

обеспечение 

Нормативно – правовой основой построения воспитательной работы школы являются: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, государственная  программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской  Федерации ",  «Десятилетие детства», ежегодные послания Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Устав и локальные акты школы, примерная 

программа воспитания. 

В соответствии с данными документами в школе разработаны и реализуются Программы  

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов (ФГОС НОО), 5 – 11 классов (ФГОС 

ООО), подпрограммы  гражданско-патриотического воспитания «Мы – Россияне», 

подпрограммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

«Ступеньки здоровья», профориентации, семейного воспитания «Школа ответственного 

родительства» , профилактики правонарушений «Мой выбор» и «Все цвета кроме чёрного», 

подпрограмма формирования жизнестойкости. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МКОУ «Луговская СОШ» обучаются учащиеся по адаптированным образовательным 

программам для учащихся с ТНР, ЗПР вариант 1 и вариант 2, УО вариант 1 и вариант 2.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

Кадровое обеспечение Начало 2023/24уч. г. 

Заместители директоров по воспитательной работе, -  
чел. 

1 по совместительству на 0,5 

Педагоги-организаторы, всего чел. 2 по совместительству на 0,5 (по 
0,25) 

Классные руководители 12 

Другие специалисты по ВР (указать, какие) Соц.педагог на 0,5 

(совместитель) 

Советник по воспитанию 1  
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 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
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коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Каждый понедельник проходит линейка на которой отмечаются учащиеся, проявившие 

себя в спортивных, творческих, волонтерских, научных мероприятиях. Лучшие учащиеся 

отмечаются грамой, им предоставяется честь принять участие в выносе флага в составе 

знаменной группы. На усмотрение педагогического совета, а также администрации 

школы за особые успехи учащиеся могут быть награждены поездкой, экскурсией и т.д. за 

счет спонсоров или социальных партнеров. 

 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
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результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса :  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся, а также портфолио 
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учащихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  

 
 

 

Программа воспитания МКОУ «Луговская СОШ» разработана с учётом Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-p) и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12 ноября 2020 г. № 2945-p), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального  общего  

образования  (приказ  Минпросвещения  России от 31 мая 2021 г. № 286), основного 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
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образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ «Луговская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем,  Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 
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Раздел 1. Целевой 

1.2 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: 

2) создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций  общества, в котором они живут - на основе базовых 

ценностей,  таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек:  (1 – 4 классы) 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах;  - знать и любить свою Родину – свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы. 

2) создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных общественных отношений: (5 – 9 классы) 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

 - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье  

3) создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений для осуществления социально значимых 

дел: (10 – 11 классы). 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному  селу, району, краю и стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

Задачи: 

15) для формирования патриота, сознательного гражданина  реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

16) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

17) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

18) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

19) содействовать формированию «гибких» компетенций:  ответственности, инициативности, 

самоконтроля, управление временем; 

20) ориентировать в полезных социальных практиках , инициировать и поддерживать 

ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

21) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы отряда ЮИД 

«Перекрёсток», ДЮП «Огневичок»; 

22) поддерживать  волонтерскую деятельность отряда «Победа» и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

23) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

24) содействовать жизненному самоопределению ученика через профориентационную работу 

со школьниками,  

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

воспитательный потенциал;  

26) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

27) 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;  

28) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений , находящихся на 

территории Луговского сельсовета, Тальменского района, Алтайского края.  

 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
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уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,   получение   профессии,   

личностное   самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления  природы, окружающей среды; 

ценности  научного  познания  —  воспитание  стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования установлены в соответствующих ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  
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Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 
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Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
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культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
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эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МКОУ  «Луговская СОШ»  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 227 человек. В школе обучаются дети из 

четырёх сёл: Луговое, Выползово, Наумово, Забродино.  Численность педагогического 

коллектива – 20  человек. 

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

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Специфика расположения школы: – школа располагается в селе Луговое в 2,5 км от 

железнодорожных путей  Черепаново – Барнаул, в 5 км от федеральной трассы Барнаул - 

Новосибирск. Данное расположение обеспечивает возможность авто и ж/д передвижения в 

райцентр, в близлежащие сёла и в  г. Барнаул. 

Особенности социального окружения: - школа имеет филиал («Выползовская ООШ») и 

структурное подразделение (Луговской детский сад).  

Значимые партнеры  школы: в процессе воспитания  коллектив школы сотрудничает  с 

Луговским  Домом культуры и Луговской сельской библиотекой, с администрацией 

Луговского сельсовета, с КДН и ЗП Тальменского района, с ПДН ОВД Тальменского  района, 

с ЦВР Тальменского района, с региональными кураторами «Навигаторы детства» и РДДМ  

Тальменского района. На базе школы проводятся занятия от Тальменской ДЮСШ.  

 

    В школе функционируют отряды ЮИД «Перекрёсток», волонтерский отряд «Победа»,  

Дружина юного пожарного. Обучающиеся школы могут посещать в рамках взаимодействия 

детский сад.  

Источники положительного влияния на детей: часто  в   мероприятиях  школы участвуют 

дети разных классов и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – 

ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного 

межвозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации школьников.  

Источники отрицательного влияния на детей: МКОУ  «Луговская СОШ» - это  сельская 

школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

Возможность выехать для посещения занятий дополнительного образования имеет 2 % 

детей.       

Особенности  контингента учащихся: 40 % учащихся школы – это дети из многодетных 

семей,  30 % учащихся – дети из неполных семей.  

Оригинальные воспитательные находки школы:  

 В школе практикуется  шефство старших классов над младшими.  

 В центре внеурочной  деятельности  учащихся и педагогов школы стоит 

коллективное творческое дело  (КТД).  Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю.  

 Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Российского Движения Детей и Молодежи 

«Движение первых», а также реализация программы «Навигаторы детства» под 

руководтвом советника директора по воспитанию. 

Важные для школы принципы и традиции  воспитания:  

o -школа строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности, 

равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом воспитания 

школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как:  

o неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 
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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; 

o организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

o системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности РДДМ и «Навигаторы детства», школьных классов, 

кружков,  секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 - ключевой  фигурой  воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий  по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Проблема:  

 недостаточное взаимодействие, координация между участниками воспитания,  

 самоотстранение родителей от школьных событий. Мы уверены,  что именно родители, 

работа с семьей поможет осуществить  воспитание патриотизма у подрастающего 

поколения, что даст новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в 

России гражданского общества. А значит, будущее начинается с семьи. 

   

2.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих видов 

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

модуле. 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела»   

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятс

я и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих де

л, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый к

оллектив. 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 
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педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДДМ - 

ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 проводимые для учащихся и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий», посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующу

ю ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных        статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творче

ства и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родител

ьского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам четверти, учебного года) школьников и педагогов 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные комитеты 

ученического соуправления,, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
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ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.2.2. 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, оказа

ние 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-оздоровительно

й, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности согласно Плана в

оспитательной работы), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разны

ми потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – ус

тановить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым в

зрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов с использованием методических материалов «Разговоры о в

ажном», как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанны

х на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции ка

ждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия реше

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразова

ние; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и    родителя

ми; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученичес

кими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклас

сные собрания («огоньки»), дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственног

о участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нор

мы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за п

оведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических с

итуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа

гогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с

 результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка старшеклассника в решении важных для него жизненных проблем             (

налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, професс

ионального учебного заведения, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), ко

гда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, кото

рую они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения старшеклассника через частные беседы с ним, его               роди

телями 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; 

 проведение консультаций, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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 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 2.2.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

 - формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 - создание в группах  традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 - поощрение педагогами ученических  инициатив и ученического соуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит с 

применением содержания мероприятий и проектов РДДМ в рамках курсов  внеурочной 

деятельности.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 Классный час «Разговор о важном» (цикл классных часов для  обучающихся 1-4,5-9,10-

11 кл.) 

 Дополнительное изучение учебных предметов  (углубленное изучение учебных 

предметов, организация учебно-исследовательской и проектной деятельности, модули 

по краеведению и др.) 

 Формирование функциональной грамотности (Читательская грамотность, финансовая 

грамотность и др) 

 Развитие личности и самореализация обучающихся . В школе действует хор под 

руководством Барской М.В. С 2023 года в школе создан Школьный театр «МИР». 

 Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических  сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школе( Начальная школа реализует программу «Орлята России»)  

 Занятия про профориентационной работе для учащихся 6-11 классов. 

2.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способст

вующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их в

нимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави

ла общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисц

иплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иници

ирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки сво

его к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реш

ения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает :  

● общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами общеобразовательной организации (с сельской библиотекой, СДК, 

Администрацией сельского совета и т.д) ; 

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

● выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

2.2.6 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся  предусматривает : 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в  классах 
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представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий. 

 

2.2.7 Модуль «Ученическое самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Воспитание в ученическом общественном объединении осуществляется через  

реализацию мероприятий и проектов МКОУ «Луговская СОШ», которые содержательно 

наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 

результатов. 

Совет обучающихся является главным органом ученического самоуправления школы. 

Это форма организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. Самоуправление- управление жизнедеятельностью коллектива 

школы, осуществляемое обучающимися; основано на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи 

и организаторских способностях школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  
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Совет обучающихся МКОУ «Луговская СОШ» 

  Заместитель                      Президиум                    Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обуччающихся, создаваемого для учета мнения

 школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администрати

вных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для обл

егчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного Совета командиров и РДДМ, иниц

иирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соре

внований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность ученических комитетов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, акций, рейдов, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса Лиде

ров - командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коо

рдинировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руковод

ителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления – ученических комитетов, отв

е ч а ю щ и х  з а  р а з л и ч н ы е  н а п р а в л е н и я  р а б о т ы  к л а с с а ,  

осуществляемых деятельность через систему распределяемых среди участников ответственны

х 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:  

Совет лидеров комитетов 
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об

щешкольных 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; 

 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря

, и через вожатство в рамках пришкольного лагеря дневного пребывания «В поисках приключе

ний» ребята учатся конструктивному общению, вырабатывается взаимопонимание, система от

ношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируе

тся набор значимых дел. 

 

2.2.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.). 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
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профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

2.2.9.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и  обучающихся – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные часы общения, направленных на  подготовку школьника к осо

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего в рамках 

взаимодействия с классным руководителем, со школьным педагогом-психологом; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия села, района, края, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационной «Ярмарки профессий», дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе Всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет, -  «Проектория», «Билет в будущее» : просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических     и медицинских     мер     в выборе профессии, которые 

рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и общества на 

определенных этапах развития человека, оптимально соответствующая личностным 

особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 

потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о 

возможностях выбора профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно 

подойти к выбору профессии. 
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Метод профконсультирования – включает формы:  

 Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов  

 Профдиагностики от центра занятости, в ходе занятий с школьным педагогом-

психологом 

 Профконсультации с школьным педагогом-психологом 

Метод исследования – реализуется через формы: 

 Презентации профессий 

 Цикл классных часов в рамках месячника «Кем быть?» 

 Участие в акциях АлтГУ («Бегу в АлтГУ»), АГТУ, АКПУ 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда – включает 

формы:  

   Оформление стендов 

 Экскурсии на предприятия и в организации 

 Ярмарка профессий 

 Посещение «Дней открытых дверей» 

 Встречи с выпускниками школы 

 Приглашение родителей  

 Участие в краевом «Дне науки» 

Метод профессиональных проб – используется форма проведения Дня самоуправления. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных 

задач предполагает формы участия: 

 в Олимпиадах  по предметным областям разного уровня (школьный, районный, 

краевой, всероссийский) 

 участие в окружной конференции «Шаг в науку» 

 Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

 Операция «Пятая трудовая четверть» 

Метод  рациональной организации урочной и внеурочной деятельности осуществляется через 

формы участия во Всероссийских проектах «Проектория», «Билет в будущее», «Классные 

встречи РДШ». 

 

2.2.11 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, зал

ов, лестничных пролетов и т.п.) ,  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос

сийской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и ист

орических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художе

ственно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображ

ениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, г

ражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных

 деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защит

ников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изобра-жений (символическ

их, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, м

естности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового простра
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нства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направл

енности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), испол-нение гимна Российск

ой Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «м

ест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или  

на прилегающей территории для общественно-гражданского по-читания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воин-ской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помеще-ниях (холл первого эт

ажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информа

цию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержа-ния, фо

тоотчеты об интересных событиях, поздравления педаго-гов и обучающихся и т. п.; 

 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ шк

ольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведен

ных 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-эстетическ

ой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школ

ы, ее традициях, правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с о

собыми образовательными потребностями. 

2.2.11 Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной 

организации с организациями, с общественными движениями, органами власти и другими 

образовательными организациями. 

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;  

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежных 

организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи;  

 распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и других 

учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 
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руководителей воспитательных структур образовательной организации; 

 организация сотрудничества образовательной организации с правоохранительными 

органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся;  

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или) их 

организаций/ объединений в образовательной организации, районе, регионе;  

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики);  

 развитие в образовательной организации музея. 

 

Раздел 3. Организационный  

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательной работы  в _МКОУ «Луговская СОШ» осуществляют:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно – правовой основой построения воспитательной работы школы являются: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, государственная  программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской  Федерации ",  «Десятилетие детства», ежегодные послания Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации, Устав и локальные акты школы, примерная 

программа воспитания. 

В соответствии с данными документами в школе разработаны и реализуются Программы  

внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов (ФГОС НОО), 5 – 11 классов (ФГОС 

ООО), подпрограммы  гражданско-патриотического воспитания «Мы – Россияне», 

подпрограммы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

«Ступеньки здоровья», профориентации, семейного воспитания «Школа ответственного 

родительства» , профилактики правонарушений «Мой выбор» и «Все цвета кроме чёрного», 

подпрограмма формирования жизнестойкости. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МКОУ «Луговская СОШ» обучаются учащиеся по адаптированным образовательным 

программам для учащихся с ТНР, ЗПР вариант 1 и вариант 2, УО вариант 1 и вариант 2.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с 

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Кадровое обеспечение Начало 2023/24уч. г. 

Заместители директоров по воспитательной 

работе, -  чел. 

1 по совместительству на 0,5 

Педагоги-организаторы, всего чел. 2 по совместительству на 0,5 

(по 0,25) 

Классные руководители 12 

Другие специалисты по ВР (указать, какие) Соц.педагог на 0,5 

(совместитель) 

Советник по воспитанию 1  
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально  вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
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справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Каждый понедельник проходит линейка на которой отмечаются учащиеся, проявившие 

себя в спортивных, творческих, волонтерских, научных мероприятиях. Лучшие учащиеся 

отмечаются грамой, им предоставяется честь принять участие в выносе флага в составе 

знаменной группы. На усмотрение педагогического совета, а также администрации 

школы за особые успехи учащиеся могут быть награждены поездкой, экскурсией и т.д. за 

счет спонсоров или социальных партнеров. 

 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
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общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса :  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 



 

228 
 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся, а также портфолио 

учащихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Федеральный учебный план в ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Федеральный учебный план должен, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В федеральном учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения.  

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 
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деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 

организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно -

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

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, формы образования).  

Федеральный учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР представлены два 

варианта учебного плана: 

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке; 

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 

ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 

обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором 

годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 

минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 

"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в 

рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет 

"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" 

начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении  занятий 

по предмету "Иностранный язык" класс делится на две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 
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коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными 

на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 

3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

165.2.4. Федеральный учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

 

Вариант N 1 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

165.2.5. Федеральный учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

 

Вариант N 2 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 

доп. 

2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

литературное чтение 
3 3 3 2 2 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
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(Адаптивная 

физическая культура) 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

эитмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 
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Учебный план ООП НОО для учащихся с ЗПР (7.2) 

 

Предметные области 

 

 

                                      Классы 

   

           

Учебные      

предметы        

Количество часов в 

неделю 

Всего 

 

 

Обязательная часть 1 1 доп. 2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - - - 2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 

Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 23 23 107 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  - - 2 0 0 2 

Элективный курс «Математика и конструирование»            1    

Элективный курс «Удивительный мир слов»    1    

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 

 (включая коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая  область:  6 6 6 6  

Психокоррекционные часы(психологические)  4 4 4 4  

Коррекционный курс «Логопедические занятия»  2 2 2 2  

Направления внеурочной деятельности:  4 4 4 4  

Разговоры о важном  1 1 1 1  

Финансовая грамотность    1 1  

Читательская грамотность  1 1    
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Ритмика  1 1 1 1  

Орлята России  1 1 1 1  

 

 

3.2 План внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Луговская СОШ» составлен на 

основании нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего  

образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

7.  Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 

171 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской 

Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального 

общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования» 

(Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830); 

8. Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 

653 

«Об утверждении федерального перечня электронных образовательных 

ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 

29.08.2022 № 69822) 

9. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Луговская СОШ». 
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10. Устав муниципального общеобразовательного учреждения МКОУ 

«Луговская СОШ». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

При выборе направлений и отборе содержания обучения учитывались: 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Результат внеурочной деятельности -итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта 

самостоятельного действия). 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
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учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к  

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое  

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов– получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

основная образовательная программа начального образования реализуется, в 

том числе, и через внеурочную деятельностьпо видам деятельности: 

Двигательная активность«Подготовка к ГТО» 

Функциональная грамотность «Финансовая грамотность», «Читательская грамотность» 

Профориентация«Хоровое пение» 
Классные часы «Разговоры о важном» 

       Удовлетворение социальных интересов и потребностей «Орлята России» 

План внеурочной деятельности 

для I - IV классов ОВЗ на 2024-2025 учебный год. 

 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

видам деятельности 

Формы внеурочной деятельности Классы 

Количество часов в неделю 

1кл. 2 кл. 3кл. 4кл. 

Двигательная активность Подготовка к ГТО 1 1 1 1 

Функциональная грамотность Финансовая грамотность 

Читательская грамотность 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 

Орлята России 1 1 1 1 

Классные часы Разговоры о важном  1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ИТОГО:  4 4 4 4 

 

Приложение 

к плану внеурочной деятельности МКОУ «Луговская СОШ». 

Режим внеурочной деятельности. 

С целью составления рационального расписания в соответствии с 
СанПиН разработана следующая модель внеурочной деятельности, которая 

обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 

установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выполнении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг. 

Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной 

деятельности. 

 урочная деятельность 

(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков) 

 перерыв 

(не менее 40 минут). 

 внеурочная деятельность 
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(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и 

необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

 

 

3.3.Календарный учебный график 

1. В МКОУ « Луговская СОШ» организация образовательной деятельности 

осуществляется по учебным четвертям. С учетом законодательства Российской 

Федерации определен режим работы  по 5-дневной учебной неделе. 

2. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

3. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

4. Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

5. С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель 

(для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III четверть – 11 

учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 

учебных недель (для 1– 4 классов). 

7. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 

1–4 классов); по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных 

дней (для 1–4 классов); дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 

1 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 

1–4 классов); по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 

недель. 

8. Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) – 20 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью  

составляет не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе 
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– мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

13. Занятия начинаются с 9 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и  последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

15. Годовой календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учётом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении. 

Календарный учебный график на 2024/2025 учебный год 

 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС) 
 

 
Этапы образовательного 

процесса 
1 класс 2-4 классы 

Начало учебного года 2 сентября 2024 года 2 сентября 2024 года 

Продолжительность учебного 

года 

33 недели 

с учетом выходных и 

праздничных дней  

(24 февраля – понедельник,10 

марта – понедельник, 1,2 мая 

– четверг, пятница, 9,12 мая – 

пятница, понедельник) 

 

34 недели 

с учетом выходных и 

праздничных дней  

(24 февраля – понедельник,10 

марта – понедельник, 1,2 мая 

– четверг, пятница, 9,12 мая – 

пятница, понедельник) 
 

Дата и начала окончания 

четверти: 

  

I четверть 02.09.2024г – 26.10.2024г 02.09.2024г – 26.10.2024г 

II 05.11.2024г – 28.12.2024г 05.11.2024г – 28.12.2024г 

III 09.01.2025г – 21.03.2025г 09.01.2025г – 21.03.2025г 

IV 31.03.2025г – 25.05.2025г 31.03.2025г – 25.05.2025г 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 

Смена Занятия у всех классов в первую смену 

Промежуточная аттестация За 2 дня до начала каникул 

Окончание учебного года 25 мая 2025 года 25 мая 2025 года 

Каникулы:   

Осенние с 27.10.2024 по 04.11.2024г 

(9 дней) 

с 27.10.2024 по 04.11.2024г 

(9 дней) 

Зимние с 29.12.2024 по 08.01.2025г 

(11 дней) 

  с 29.12.2024 по 08.01.2025г 

(11 дней) 

Дополнительные зимние каникулы 

1 класса 

с 17.02.2025 по 25.02.2025 года. 

(9 дней) 

 

Весенние  с 22.03.2025 по 30.03.2025г с 22.03.2025 по 30.03.2025г 
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(9 дней) (9 дней) 

Летние  с 26.05.2025 по 31.08.2025г с 26.05.2025 по 31.08.2025г 

 

 

2. Режим работы 1 класса (1 четверть по 3 урока, 2 четверть по 4 урока по 35 минут) 

Первая, вторая четверти 

Номер урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 9.00 9.35 10 минут 

2 9.45 10.20  

Динамическая пауза 10.20 11.00  

3 11.00 11.35 10 минут 

4 11.45 12.20  

Третья, четвертая четверти 

1 9.00 9.40 10 минут 

2 9.50 10.30 20 минут 

3 10.50 11.30 20 минут 

4 11.50 12.30 15 минут 

5 12.45 13.25  

2.1 Режим работы 1 класса Выползовской ООШ (1 четверть по 3 урока, 2 четверть по 

4 урока по 35 минут) 

 

Первое полугодие 

Номер урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.05 10 минут 

2 9.15 9.50  

Динамическая пауза 9.50 10.15  

3 10.15 10.50 25 минут 

4 11.15 11.50  

Второе полугодие 

1 8.30 9.10 10 минут 

2 9.20 10.00 20 минут 

3 10.20 11.00 20 минут 

4 11.20 12.00  

 

3. Расписание звонков для 2-4 классов 

 

Номер 

урока 

Начало урока Конец урока перемена 

1 9.00 9.40 10 минут 

2 9.50 10.30 20 минут 

3 10.50 11.30 20 минут 

4 11.50 12.30 15 минут 

5 12.45 13.25 10 минут 

6 13.35 14.15  

3.1 Расписание звонков для 2-4 классов Выползовской ООШ 

 

Номер 

урока 

Начало урока Конец урока перемена 

1 8.30 9.10 10 минут 

2 9.20 10.00 20 минут 
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3 10.20 11.00 20 минут 

4 11.20 12.00 10 минут 

5 12.10 12.50 10 минут 

6 13.00 13.40  

 

4. Режим питания в школьной столовой: 

Время Классы 

10.30 – 10.50 1-4 классы 

4.1 Режим питания в школьной столовой Выползовской ООШ: 

 

Время Классы 

10.00-10.20 1-4 классы 

 

 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-дневная неделя 6-дневная 
неделя 

1 классы 3 классы 4 классы 2 классы 

Урочная 
деятельность 

21 23 23 26 

Внеурочная 
деятельность 

5 5 5 5 

 

 

6. Расписание занятий внеурочной деятельности на 2024 – 2025 

учебный год      

 

    2а класс 
№ Название объединения Ф.И.О. педагога Дни 

занятий 
Время занятий 

1 «Разговоры о важном» Кротова Антонина Петровна понедельник 09.00-9.40 

2 «Читательская 

грамотность» 

Толкачева Татьяна Николаевна вторник 15.00-15.40 

3 «Ритмика» Павлова Юлия Витальевна пятница 15.00-15.40 

4 «Орлята России» Кротова Антонина Петровна четверг  15.00-15.40 

 
 

3 класс 
 

№ Название объединения Ф.И.О. педагога Дни 
занятий 

Время занятий 

1 «Разговоры о важном» Шарова Людмила Викторовна понедельник 09.00-9.40 

2 «Финансовая 
грамотность» 

Шарова Людмила Викторовна пятница 15.00-15.40 

3 «Ритмика» Павлова Юлия Алексеевна среда      15.00-15.40 

4 «Орлята России» Шарова Людмила Викторовна вторник 15.00-15.40 
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4 класс 

№ Название объединения Ф.И.О. педагога Дни 

занятий 

Время занятий 

1 «Разговоры о важном» Турчина Юлия Сергеевна понедельник 09.00-9.40 

2 «Финансовая 
грамотность» 

Шарова Людмила Викторовна пятница 15.00-15.40 

3 «Ритмика» Павлова Юлия Витальевна среда 15.00-15.40 

4 «Орлята России» Турчина Юлия Сергеевна вторник 15.00-15.40 

 

  6.1 Расписание внеурочной деятельности в Выползовской ООШ филиал МКОУ 

«Луговская СОШ» 

 

1 класс 

№ 

п.п. 

Название 

объединения 

ФИО педагога Дни 

занятий 

Время 

занятий 

1 «Разговоры о 

важном» 

Чубукова Любовь Николаевна Понедельник 8.30-9.10 

2 «Читательская 

грамотность» 

Кузнецова Елена 

Владимировна 

Вторник 15.30-16.10 

3 «Ритмика» Жукова Светлана Васильевна Среда 13.00-13.40 

4 «Орлята России» Кузнецова Елена 

Владимировна 

Четверг 15.30-16.10 

 

2 класс 

№ 

п.п. 

Название 

объединения 

ФИО педагога Дни занятий Время 

занятий 

1 «Разговоры о 

важном» 

Чубукова Любовь Николаевна Понедельник 8.30-9.10 

2 «Читательская 

грамотность» 

Кузнецова Елена 

Владимировна 

Вторник 15.30-16.10 

3 «Ритмика» Жукова Светлана Васильевна Среда 13.00-13.40 

4 «Орлята России» Кузнецова Елена 

Владимировна 

Четверг 15.30-16.10 

 

 

4 класс 

№ 

п.п. 

Название объединения ФИО педагога Дни занятий Время 

занятий 

1 «Разговоры о важном» Цегельник Ольга 

Владимировна 

Понедельник 8.30-9.10 

2 «Финансовая 

грамотность» 

Прокопенко Нина 

Николаевна 

Вторник 15.00-15.40 

3 «Ритмика» Жукова Светлана 

Васильевна 

Среда 13.00-13.40 

4 «Орлята России» Коновалова Надежда 

Сергеевна 

Четверг 15.00-15.40 
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

 2024 / 2025 учебного года 

1 – 4 классы 

СЕНТЯБРЬ 

месячник безопасности «Внимание – дети!» 

Отметка о 

выполнении / 

корректировка 

плана 
Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

День знаний: 

торжественная линейка.  

1 - 4 01.09 Зам ВР, педагог 

организатор 

 

Урок мира.  1-4 01.09 Кл.рук.  

Всероссийская Неделя 

безопасности. 

1-4 02 – 10.09 Кл.рук.  

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Учебная эвакуация. 

1-4 03.09 Кл. рук-ль  

Акция «Я иду в школу»:  

составление 

маршрутных листов 

безопасного движения 

1 – 4 До 10.09 Кл.рук-ль  

Внеурочная деятельность  

 

Направление 

Название 

кружка 

 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

 

Двигательная 

активность  

Подготовка к 

ГТО 

1-4 1 Рук-ль кружка  

Функциональная 

грамотность  

Читательская 

грамотность 

 

финансовая 

грамотность 

1-2 

 

3-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка  

Профориентация  Хоровое 

пение 

 

 

Орлята 

России 

1-4 

 

1-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка  

«Разговоры о важном» «Разговоры о 

важном» 

1-4 1 Рук-ль кружка  

  

Социальное партнерство   

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Районный конкурс 

юных фотографов 

«Моменты счастья»  

1-11 По плану отдела 

образования 

Зам ВР  

Совет профилактики: 

утверждение плана 

работы, корректировка 

1-11 До 14.09 Соц.пед  
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списков, ИПР 

Встреча с инспектором 

по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения  

1-4 В течение месяца Зам ВР  

Ученическое самоуправление  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Классные собрания 

«Выборы»: составление 

плана на четверть, 

выбор актива класса, 

символики класса.  

2-4 До 08.09 Кл.рук-ль  

Собрание Совета 

обучающихся 

4-11 классы    

Внешкольные мероприятия  

Мероприятия  Классы Время проведения Ответственные  

«Путешествие по 

библиотеке. Знакомство 

с «книжным домом». 

Понятия:  «читатель, 

библиотека, 

библиотекарь» 

1 класс По согласованию Гончарова НВ  

«Путешествие по 

библиотеке. Знакомство 

с «книжным домом»: 

«картотека, формуляр»  

2 класс По согласованию Гончарова Н.В.  

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Время проведения Ответственные  

Оформление уголков 

безопасности 

1-4 До 11.09 Кл.рук.  

Оформление «Классного 

уголка» 

2-4 До 18.09 Кл.рук.  

Классное руководство 

(согласно по индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1. Проведение Инструктажей по ТБ 

2. Индивидульная работа с группой риска 

3. Индивидуальная работа с учащимися 

4. Привлечение к общественно-полезному труду 

 

 

Взаимодействие с родителями  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Время проведения Ответственные  

Оформление 

социальных паспортов 

классов, листков 

здоровья. 

1-11 До 11.09 Кл.рук.  

Акции «Вернём детей в 

школу» и «Соберем 

детей в школу» 

Посещение семей СОП. 

1-11 В течение месяца Кл.рук., соц.пед  
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Обследование семей и 

изучение 

воспитательных 

возможностей семьи 

учащихся, стоящих на 

ВШУ. 

Родительское 

собрание: ознакомление 

с Уставом школы, 

действующими 

локальными актами,  

выборы родительских 

комитетов 

1 - 11 До 15.09 Кл.рук.  

«Родительский патруль» 1 - 4 По графику Зам ВР  

Урочная деятельность 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

месячник  «В кругу заботы и добра!» 

Отметка о 

выполнении / 

корректировка 

плана 
Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

День единых действий: 

празднование Дня учителя 

 (КТД – задание по классам) 

1-11 1.10 - 5.10 Кл.рук-ль 

Зам ВР 

Педагог-

организатор 

 

Классные часы ««Я горжусь 

своими корнями: случай из жизни 

моих дедушки и бабушки» 

1 - 4 В теч.мес Кл.рук. 

 

 

Классные часы «День защиты 

животных» 

1-4  Первая неделя 

мес 

КЛ.рук  

Игровые переменки «Игры наших 

бабушек» (задание по классам) 

1-4 В теч.мес. Кл.рук-ль 

Педагог-

организатор 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

Инструктаж «Правила 

пользователя интернетом» 

2 -11 20.10 Кл.рук-ль  

Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» (# 

Вместе ярче)   

1-11 По расписанию Кл.рук-ль  

Единый день профилактики: 

Международный день ненасилия –  

проведение «Добрых уроков» 

1-11 02.10 Кл.рук-ль  

Внеурочная деятельность  

 

Направление 

Название 

кружка 

 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Двигательная активность  Подготовка к 

ГТО 

1-4 1 Рук-ль кружка 

Функциональная грамотность  Читательская 1-2 1 Рук-ль кружка 
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грамотность 

 

финансовая 

грамотность 

 

3-4 

 

 

 

1 

Профориентация  Хоровое 

пение 

 

 

Орлята 

России 

1-4 

 

1-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка 

«Разговоры о важном» «Разговоры о 

важном» 

1-4 1 Рук-ль кружка 

Социальное партнерство   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Совет профилактики. Работа с 

неуспевающими. ИПР с группой 

риска. 

 По плану совета 

проф-ки 

Соц.пед.  

Заседание МО педагогов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 По плану МО Барская МВ  

Заседание МО кл.рук-ей   По плану МО Жигулина ОВ  

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Работа с ученическими 

комитетами по классам: рейды 

«Школьная одежда», «Готовность 

к урокам» 

2-4 В течение месяца Кл.рук-ль  

Внешкольные мероприятия  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

---Обзорные экскурсии в 

школьный музей  

1-4 По согласованию  Половнева А.В.  

Фестиваль науки 3-4 По плану ВУЗов Кл.рук-ль  

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Конкурс стенгазет «Крепка семья 

– крепка Россия» 

  Кл. рук-ль  

Классное руководство 

(согласно по индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1. Проведение Инструктажей по ТБ 

2. Индивидульная работа с группой риска 

3. Индивидуальная работа с учащимися 

4. Привлечение к общественно-полезному труду 

 

 

Взаимодействие с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Семейный всеобуч: «Трудности 

первых месяцев обучения в 

1-4 В теч.мес. Кл.рук-ль 

 зам УВР 
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школе.», предварительные итоги 

первой четверти. Инструктаж 

перед осенними каникулами. 

Классные мероприятия «День 

отца» 

1-4 Третье 

воскресенье мес 

Кл.рук  

Урочная деятельность 

 (согласно по индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

НОЯБРЬ 

месячник  ««За здоровый образ жизни»» 

Отметка о 

выполнении / 

корректировка 

плана 
Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Организация и проведение 

осенних каникул 

1-11 По отдельному 

плану каникул 

Кл.рук-ль  

День народного единства - 

Информационный классный час  

1-4 До 12.11 Кл.рук-ль  

График  проведения  новогодних 

мероприятий 

 По плану отдела 

образования 

Зам ВР 

(согласование) 

 

Антинаркотическая акция 

«Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность»: «Весёлые 

старты» по классам – спорт как 

альтернатива вредным 

привычкам. 

1-4 По согласованию 

в теч.мес. 

Зам ВР 

Учитель физ-ры 

Клрук-ль 

 

КТД: «День Матери России» 1-11 К 24.11 Педагог-

организатор 

 

Единый День Профилактики: 

Всемирный  день борьбы с 

курением - просмотр и 

обсуждение м/ф «Тайна едкого 

дыма» 

1-4 К 23.11 Кл.рук-ль  

Внеурочная деятельность  

 

Направление 

Название 

кружка 

 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Двигательная активность  Подготовка к 

ГТО 

1-4 1 Рук-ль кружка 

Функциональная грамотность  Читательская 

грамотность 

 

финансовая 

грамотность 

1-2 

 

3-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка 

Профориентация  Хоровое 

пение 

 

 

Орлята 

России 

1-4 

 

1-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль кружка 

«Разговоры о важном» «Разговоры о 

важном» 

1-4 1 Рук-ль кружка 
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Социальное партнерство   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Исследование уровня адаптации 

обучающихся  

1 класс По плану пед.-

психолога 

Соколова ЮВ  

Групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

низким уровнем адаптации к 

школе.  

1 класс По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

 

Районная выставка - конкурс 

«Рождественская звезда» 

1-11 По плану отдела 

образования 

Педагог-

психолог 

 

Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Классное собрание 1-11 До 20.11 Кл.рук-ль 

 

 

Внешкольные мероприятия  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Виртуальные  экскурсии 1-11 По плану каникул Зам ВР  

Адресная помощь пожилым 

родственникам и соседям по 

очистке территории от снега (при 

необходимости) 

1 - 4 В теч. месс. Кл.рук-ль  

Операция «Птичья столовая»  1 – 4 кл В теч.мес. Кл.рук.  

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Конкурс  рисунков и стенгазет.«О 

вкусной и здоровой пище» 

2-11 До 13.11 Кл. рук-ль  

Конкурс  рисунков «Будь здоров!»  1 – 4  До 27.11 Кл.рук-ль  

Классное руководство 

(согласно по индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1. Проведение Инструктажей по ТБ 

2. Индивидульная работа с группой риска 

3. Индивидуальная работа с учащимися 

4. Привлечение к общественно-полезному труду 

 

 

Взаимодействие с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Патронаж семей в СОП  В теч.мес. Соц.пед. 

Кл.рук-ль 

 

Родительское собрание 

«Формирование здорового образа 

жизни дома. Правильное питание. 

Профилактика заболеваний ЖКТ. 

Профилактика вредных 

привычек» 

 В теч.мес. Кл.рук-ль 

Педагог-

психолог 

 

Урочная деятельность 

 (согласно по индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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ДЕКАБРЬ 

месячник  «Я – гражданин России!» 

Отметка о 

выполнен

ии / 

корректир

овка 

плана 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом: 

- акция «Наш стиль - Здоровье» - 

физпеременки от классов 

1-11 01.12 Кл.рук-ль  

ВСЕРОССИЙСКАЯ  НЕДЕЛЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 По плану на сайте 

«Патриот.ру» 

Кл.рук-ль  

Всероссийский УРОК  ЦИФРЫ  

«Час кода»  

2-11 По отдельному 

плану 

Учитель инф-ки  

День героев : юные герои Отечетсва 1-4 09.12 Педагог-

организатор 

 

День Конституции  «Душа  России – в 

символах её» 

1-4 7-12.12 Кл.рук-ль  

КТД: Новый год у ворот! 1-4  Педагог-

органиизатор 

 

Внеурочная деятельности  

 

Направление 

Название 

кружка 

 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответст

венные 

Двигательная активность  Подготовка к 

ГТО 

1-4 1 Рук-ль 

кружка 

Функциональная грамотность  Читательская 

грамотность 

 

финансовая 

грамотность 

1-2 

 

3-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль 

кружка 

Профориентация  Хоровое 

пение 

 

 

Орлята 

России 

1-4 

 

1-4 

1 

 

 

 

1 

Рук-ль 

кружка 

«Разговоры о важном» «Разговоры о 

важном» 

1-4 1 Рук-ль 

кружка 

Социальное партнерство   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

1-11 По плану ШМО Жигудина ОВ  

Заседание ШМО внеурочной деят-ти 1-11 По плану ШМО Барская МВ  

Районный   конкурс патриотической 

песни (фестиваль) 

1-11 По плану отдела 

обр-ия 

Барская МВ  

Совет профилактики: работа по 

представлениям классных 

руководителей 

2-11 По плану Совета 

проф-ки 

Соц.пед.  

Самоуправление  

  Ориентировочное   
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Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Акция «Дети – детям»: подарки своими 

руками деткам в детский сад. 

1-4 13.12 – 25.12 Педагог-

организатор 

 

Внешкольные мероприятия  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Виртуальные экскурсии по местам 

боевой славы 

1-4 В теч.мес. Кл.рук.  

Экскурсия в Комнату боевой славы 

школьного музея «Герои моей земли» 

1-4 По согласованию Учитель 

истории 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Конкурс новогодних открыток своими 

руками 

1-4 По 27.12 Зам ВР  

Конкурс снежных фигур «Весёлый 

снеговик» 

1-4 По 27.12 Кл.рук-ль  

Классное руководство 

(согласно по индивидуальным планам работы классных руководителей) 

1. Проведение Инструктажей по ТБ 

2. Индивидульная работа с группой риска 

3. Индивидуальная работа с учащимися 

4. Привлечение к общественно-полезному труду 

 

 

 

Взаимодействие с родителями  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

Родительское собрание «Итоги учебной 

четверти. Инструктаж перед зимними 

каникулами» 

1-4 По плану кл.рук-

ля 

Кл.рук-ль  

Урочная деятельность 

(согласно по индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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3.5.Условия реализации АООП НОО 

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор- ганизации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО для 

обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по- требностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образо- вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро- ванных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности),  включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальней- шего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу- чающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто- ятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен- нолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви - тии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учиты- вающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея- тельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педаго- гических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо- вательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро- вого и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образователь- ных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие раз- личных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реали- зации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу- чающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучаю- щихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала  

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес- сиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ- ных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего обра - зования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого вза- имодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспе- чение качества условий 

реализации образовательной деятельности. 
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Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования учащихся с ЗПР  
Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими профессиональную  

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Школы, реализующей АООП НОО учающихся с ЗПР,  

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по  

соответствующей должности, а для педагогических работников - квалификационной категории.  

В штат специалистов МКОУ «Луговская СОШ», реализующей вариант 7.1 АООП НОО  

учающихся с ЗПР 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 ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование и прошли курсы  

повышения квалификации по одному из направлений:  

«Достижение метапредметных результатов в организации образовательного процесса  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

«Практика реализации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

направленного на достижение метапредметных результатов», «Организация с ОВЗ: особенности  

организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», «Подготовка к введению ФГОС  

НОО обучающихся с ОВЗ».  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование. Дошкольная  

педагогика и психология. Прошла профессиональную переподготовку: «Организация и  

содержание логопедической работы. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с речевой  

патологией», «Методика организации образовательного процесса в начальном общем  

образовании в соответствии с ФГОС».  

Прошла курсы повышения квалификации по теме « Менеджмент восстановительных программ  

служб примирения ОО».  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование. Дошкольная педагогика и  

психология. Прошла профессиональную переподготовку: «Организация и содержание  

логопедической работы. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с речевой патологией»,  

«Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании в  

соответствии с ФГОС». В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации 

адаптированной основной  

образовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР МКОУ «Луговская  

СОШ», укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,  

определённых адаптированной основной образовательной программой начального общего  

образования учащихся с ЗПР 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.  
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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 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  

425426  

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.  
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Психологопедагогические условия реализации адаптированной основной  

образовательной программы начального общего образования учающихся с ЗПР.  
–  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего  

образования учающихся с ЗПР 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 ЗПР  

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 427  

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.  

–  

4. Коррекционно-развивающая деятельность – организация работы, прежде всего с  
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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.428  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования учащихся с ЗПР  
Фонд МКОУ «ЛуговскаяСОШ» складывается из средств бюджета. Для повышения качества  

реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования  

учающихся с ЗПР 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.  

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 ЗПР, достижения планируемых результатов, а  

также механизм их формирования. Финансирование ООП осуществляется в объеме  
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установленных нормативов финансирования государственного ОУ.  

Материально-технические условия реализации  

адаптированной основной образовательной программы начального общего  

обазования учающихся с ЗПР .  

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  

учающихся с ЗПР, 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 ЗПР 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»;429  

-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 ЗПР, необходимого учебно-материального оснащения  

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

 

 

 \   
Размещение учреждения:  
По проекту типовое или приспособленное - Здание типовое; Кирпичное, 

панельное, деревянное – Кирпичное, панельное; 

 Количество этажей – Три этажа;  

Проектная мощность – 500 учащихся;  

Фактическая наполняемость - 240 человек. 

Режим работы. Количество смен. Школа работает в одну смену начало в 9-00 Площадь 

земельного участка – 20701кв. м 

 

Территория ограждена металлическим забором, озеленена деревьями и кустарниками.  
Количество въездов и входов Пешеходная доступность - с двумя въездами и тремя входами.  
Освещение участка – Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение по 
периметру школы.. Уровень искусственной освещенности на земле 10лк.   
Перечень имеющихся построек и сооружений на участке, их назначение - На территории школы 
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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 

- 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  
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Актовый зал 

- инструментальная 

- склад реквизитов 

 

Музыкальный центр, микрофон, акустическая система, музыкальный пульт 

«Карат» 

В школе имеется библиотека, общей площадью 70,2 м², с обеспечением доступа  для инвалидов и 

лиц сограниченными возможностями здоровья 

 

Библиотека 

- библиотека вместе с 

читательский залом 

- хранилище для 

учебников 

 

 

 

 

 

 Книжный фонд составляет 9 195 экземпляров: 

- учебников 4 327 

- художественной литературы 3 848 

- справочной литературы 148 

- научно-педагогической литературы 1 020 

- Медиатека 

Информационно коммуникативные средства: 

- ноутбук (выход в Интернет)- 2 шт, МФУ 

Для ведения внеклассной работы, внеурочной деятельности и занятий дополнительного 

образования в школе имеется музей общей площадью 114 м²,  с обеспечением доступа  для 

инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья. 

Музей 

- зал боевой славы 

- комната старины 

- общий зал 

 

Экран, стеклянные витрины, демонстрационный стол, экспонаты (1000шт)  

В школе имеется кабинет психологической разгрузки и коррекционных занятий, внеурочной 

деятельности оснащенный оборудованием в рамках федеральной программы «Доступная среда» с 

обеспечением доступа для инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья.  

Кабинет 

психологической 

разгрузки и 

коррекционных 

занятий 

Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦ11) в составе: 

 1 Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, состоящий из ПК (моноблок с 

возможностью записи изображения, воспроизведения звука, периферийные 

устройства ввода) с предустановленным программным обеспечениемдля 

удаленной организации индивидуальных и групповых занятий, набором 

цифровых лабораторий, антивирусной защитой, ОС  

2.Гарнитура компактная для ввода и вывода звуковой информации;  

3. Джойстик компьютерный специализированный, с набором насадок для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, заменяющий манипулятор 

типа «мышь; 

4. Кнопка компьютерная беспроводная (4 шт.) с ресивером, настраиваемой 

чувствительности большого диаметра для работы с ПК; 

5. Кнопка компьютерная настраиваемой чувствительности среднего диаметра 

для работы с ПК; 

6. Клавиатура специализированная, прочной конструкции с увеличенными 

легкоузнаваемыми буквами. 

Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей в составе:  

1. Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоящий из ПК (моноблок с 

возможностью записи изображения, 

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; 
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3. ПО экранного доступа со встроенным синтезатором речи и выводом 

информации на тактильный дисплей Брайля; 

4. Клавиатура специализированная, прочной конструкции с увеличенными 

легкоузнаваемыми буквами; 

Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и детей с 

нарушением речи в составе: 

1.Специализированный программно-технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоящий из ПК (моноблок с 

возможностью записи изображения, воспроизведения звука, периферийные 

устройства ввода) с предустановленным программным обеспечением для 

удаленной организации индивидуальных и групповых занятий, набором 

цифровых лабораторий, антивирусной защитой, ОС; 

2. Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с 

переходником для подключения к компьютеру обеспечивающий строго 

индивидуальный выбор усиления и частотного диапазона на каждое ухо 

раздельно в зависимости от медицинских показаний; 

3. Аппарат для коррекции речи представляющий корректо-фон, с 

возможностью усиления собственной речи и генерацией эха, со встроенным 

метрономом. 

Комплект для кабинета педагога-психолога в составе: 

1.Развивающая игра «Баррикадо» для развития коммуникативных навыков, 

улучшает координацию движений и умение ориентироваться в пространстве; 

2. Развивающая игра «Книга-лабиринт» для развития координации движений, 

мелкой моторики; 

3. Развивающая игра «Лабиринт-2» для развития координации движений; 

4. Игра тактильная «Рисуем на песке»; кварцевый песок в упаковке;  

5. Мозаика «Счет, цвет, форма»; 

6. Прозрачный мольберт; 

7. Сенсорная тропа для ног (подушечек 7 шт). 

Комплект для кабинета психомоторной коррекции в составе: 

1.Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 деревянных полушарий;  

2. Балансировка и координация: «Шарик на дорожке»; 

3. Педальный тренажер «Шагомобиль»; 

4. Балансировка и координация: Черепаха; 

5. Балансировка и координация; Шарик в лабиринте (напольный);  

6. Тактильная игра «Определи на ощупь». 

Комплект оборудования для сенсорной комнаты в составе; 

Пуфик 4 шт 

Интерактивный сухой бассейн 

Прозрачный шарик для сухого бассейна 

Зеркальный шар диаметром 25 см с мотором 

Профессиональный источник света к зеркальному шару 

Проектор с флэш-накопителем 

Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 

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 
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Комплект для кабинета коррекционных занятий компл. 

Массажный валик 

Массажный мяч 6см 

Массажный мяч 8см 

Массажный мяч 10 см 

Массажное сидение 4 шт 

Мяч для сжимания 1 шт 

Насос ручной 

Мяч-фитобол 55 см 

Мяч-фитобол 65 см 

Мяч-фитобол 85 см 

Коврик массажный с камнями 

Мяч для дыхательных упражнений 

Мат 3 шт 

Напольное мягкое покрытие 2 шт 

Детский батут 

Коврик со следочками 

Массажный коврик со следочками 

Модульный набор для прыжков 2 шт 

 

В школе для ведения урочной  и внеурочной деятельности в школе имеются учебные кабинеты 

Наиме

новани

е 

кабине

та 

Кол-

во 
Оснащение кабинетов 

Кабине

т 

началь

ных 

классов 

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; 
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- весы учебные с гирями до 200 гр.;  

- угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 1 шт;  

- набор муляжей грибов 1 шт.; 

- набор муляжей фруктов 1 шт.; 

- транспортир классный пластмассовый 1 шт.; 

- набор муляжей овощей 1шт.; 

- лупа ручная 11шт.; 

- набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в 

начальную школу; 

- нтерактивный микроскоп 1 шт.; 

- цифровой фотоаппарат 1 шт.; 

-датчик расстояния 1 шт.; 

- датчик тепературы 1 шт.; 

- адаптер LINK 1 шт.; 

- датчик частоты сердечных сокращений 1 шт.; 

- датчик содержания кислорода 1 шт.; 

- датик света 1 шт.; 

Кабине

т 

англий

ского 

языка 

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 

информ

атики и 

ИКТ (с 

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: 
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лабора

нтской) 

ноутбук (1шт), компьютер (7шт), моноблок – 2 шт, принтер (1шт), модем (3шт). 

Электронные пособия: 

Таблицы по информатике 8 - 11 класс, Методическое пособие «Информатика и 

ИКТ» 8-11 кл. электронное приложение. 

 

Для психологического сопровождения процесса обучения и проведения коррекционной работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, имеется кабинет (18кв.м.) психолога и 

логопеда, разделенный на рабочие зоны. 

Кабине

т 

педагог

а-

психол

ога, 

учителя

-

логопе

да 

Рабоч

ая 

зона 

педаг

ога-

психо

лога и 

логоп

еда 

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 

прове

дения 

консу

льтац

ий 

Стол, покрытый скатертью, 2 мягких кресла, картина, тумба с аквариумом.  

Зона 

для 

прове

дения 

логоп

едиче

ских 

и 

корре

кцион

но-

разви

вающ

их 

занят

ий 

-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. 

-Методическая и учебная литература. 

-Наборы цветных шариковых ручек (синего, зеленого и красного цветов) для 
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каждого ребенка. 

-Различные речевые игры, лото, конструкторы. 

-Диагностический материал, используемый для обследования ВПФ учащихся.  

-Учебные пособия и игры для проведения коррекционных занятий по 

формированию и развитию ВПФ. 

 

 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 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. 

 

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 
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 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. 

 инструментов Методические материалы и рекомендации 

   

9 Проектирование и конструирование, в  Компьютеры, конструкторы по 



 

 

266 

 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. 
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  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. 

 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). 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

МКОУ «Луговская СОШ» обеспечена учебниками и (или) учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального 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 начального общего 

образования. 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования для учащихся с 

ЗПР 

 

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  
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 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  

  

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  
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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 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО  

 постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарному режиму, 

нормам охраны          труда работников 

образовательной организации  

 постоянно  

  

5.Обеспечение  соответствия 

информационнообразовательной cреды 

требованиям 

ФГОС НОО  

  постоянно  

  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами  

  постоянно  

  

7. Обеспечение  контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

  имеется  

  

 

 

 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной  

образовательной программы начального общего образования для учащихся с ЗПР  

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 для учащихся с ЗПР осуществляют все  

представители администрации учреждения, привлекаемые учителя, имеющие достаточный  

уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники образовательного 458  

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  
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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  

основной образовательной программы начального общего образования для учащихся с ЗПР.  

 

 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы  

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 (% 
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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 

  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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3.6.Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

 

Дата внесения 

изменений 

Содержание  Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внёсшего запись 
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