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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) МАОУ Коменской СОШ 

разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Феде-
ральной адаптированной образовательной программы начального общего образо-
вания (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осу-
ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследова-
ния, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 
- 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 деятельно-
стью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучаю-
щихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивиду-
альных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельно-
сти обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, че-

рез организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использова-
нием 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятель-
ностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по 
составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образова-
ния. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках одного ва-
риантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 
НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-
ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности про-
цесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельно-
сти.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что разви-
тие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется ха-
рактером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образова-
нии является обучение как процесс организации познавательной и предметно-прак-
тической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных предме-
тов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области об-

разования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образова-
ния, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориен-
тирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны бли-
жайшего 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 предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной де-
ятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
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и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сфор-
мированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель-
ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред фи-
зическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использова-
ния здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 
и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юс-
тиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действу-
ющими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными прави-
лами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-
ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 
01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом раз-
витии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без со-
здания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
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психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биоло-
гического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обу-
чения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 
- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 
сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 
обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся 
при получении ООО в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ раз-
ных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического разви-
тия, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё от-
ражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные науч-
ные представления об особенностях психофизического развития разных групп обу-
чающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
- 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 условиях образовательных ор-

ганизаций общего или специального типа, адекватного образовательным потреб-
ностям обучающегося с ОВЗ; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-
лизуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индиви-
дуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обуча-
ющегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-
действия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучаю-
щихся с ЗПР, относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образова-
тельной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики пси-
хических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо-
способности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмо-
ционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, уме-
ний и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специ-
альных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обуча-
ющегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспече-
ние индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном простран-
стве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сфор-

мированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психо-
физического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познаватель-
ной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение инте-
реса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых зна-
ний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-
вые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм по-
ведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятель-
ности и поведения; 
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- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного об-
щения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), форми-
рование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осозна-
нию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотруд-
ничество с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 
для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 
 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  
Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с обра-
зованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки обучения. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 
АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характери-

зуются 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 познаватель-
ных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельно-
сти, 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, за-
висящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельно-
сти, а также от актуального эмоционального состояния.  

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным понима-
нием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперак-
тивностью. 

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррек-
ционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе уси-
ления внимания к формированию социальной компетенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет 
в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является 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 
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и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме.  
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекцион-
ной работы соответствующим направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 
7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных про-
грамм. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социаль-
ных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным 
целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как си-
стема личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 
7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образователь-
ной организации в соответствии с традиционными российскими социокультур-
ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответствен-
ность, установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные резуль-
таты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных воз-
можностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-
туре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и раз-
витие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-
териальным и духовным ценностям. 
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11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-
ной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-
менно-пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности по-
знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, кото-
рые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 
способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом междис-
циплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные резуль-
таты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных воз-
можностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения ти-
повых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществ-
ления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-
делять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной дея-
тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуника-
ционных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объ-
ему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями 
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-
чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-
нятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-
лагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
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распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-
ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-
ресов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-
нических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными поня-
тиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объек-
тами и процессами. 

 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 
знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета; 
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты 

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных возможно-
стей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной 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 русского (родного) языка; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
5) овладение основами грамотного письма; 
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходи-

мыми для совершенствования их речевой практики; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грам-

матико-орфографических умений для решения практических задач 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
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 пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-
ской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразо-
вания художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использо-

ванием некоторых средств устной выразительности речи; 
7) 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; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и пись-

менной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и по-
требностей; 

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 но-
сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величи-

нах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отно-
шений; 

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 соот-
ветствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими из-
менениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
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мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-
циальной 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: 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима-

ние 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 традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, диффе-
ренцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о про-
изведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведе-
ниям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 
так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отноше-
нию к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-
ных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-приклад-
ной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобрази-
тельного искусства. 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических сужде-
ний; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных про-
изведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и му-
зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-
ний, в импровизации. 
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5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных про-
изведений различных жанров. 

Технология: 
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обра-
ботки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной ра-
боты и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми техно-
логическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятель-
ности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения ра-
ботоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-
ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 
игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформиро-
ванность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения прак-
тико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отноше-
ний обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО отра-
жают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активно-
сти, 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 раз-
вития; 
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- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элемен-
тами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетиче-
ского вкуса; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 
- развитие мобильности. 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: 
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диало-

гической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окру-
жающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лекси-
ческой системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
Психокоррекционные занятия: 
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 
- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятель-
ности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в се-

мье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей обла-

сти конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответ-
ствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потреб-
ностями. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инстру-
ментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 
освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что пред-
полагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогических работни-
ков, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом си-
стемы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируе-
мые результаты освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-
стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-
зования. Её основными функциями являются ориентация образовательного про-
цесса на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-
тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образователь-
ных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образователь-
ных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа-
тов освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описы-
вать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-
стемы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных 
достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со-
держания учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 
НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-
щихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных по-
казателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.  

На основе выявления характера динамики образовательных достижений обу-
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чающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или об-
разовательной организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО явля-
ются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесооб-
разно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-
дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможно-
стей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 
разных образовательных организациях.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса обра-
зования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются од-
новременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образо-
вания. 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентиро-
ванных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отноше-
ний обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продви-
жения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, ко-
торые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведе-
ния мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образователь-
ная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обуча-
ющихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, ко-
торый представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников об-
разовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
обучающимся. Состав экспертной группы определяется образовательной организа-
цией и должен включать педагогических работников (учителей, учителей-дефекто-
логов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педаго-
гов дополнительного образования).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 
АОП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 
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основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседнев-
ной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет продвижения;  
1 балл - минимальное продвижение;  
2 балла - среднее продвижение;  
3 балла - значительное продвижение.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающе-
гося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную кар-
тину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Программа оценки личностных результатов включает: 
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки соци-
альной (жизненной) компетенции обучающихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
3) систему балльной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 
всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все во-

просы проведения оценки личностных результатов. 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (по-
знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред-
метными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обу-
чающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познаватель-
ными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и изме-
рен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-
полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-
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струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности вы-
полнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержа-
нием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельно-
сти. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, 
когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обу-
чающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всяче-
ски поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качествен-
ную 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 значи-
мых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 
ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и кон-
тролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии 
с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 
базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по со-
держанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функ-
цию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучаю-
щегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения). 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 
(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  

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 АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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- 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 при-
вычных 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 оформ-

лению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на корот-

кие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения зада-
ния; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачи-
тыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с чет-
кими смысловыми акцентами; 

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение фор-
мулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стиму-
лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимо-
сти самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к зада-
нию); 

- 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 ко-
торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предмет-
ные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекци-
онной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна про-
водиться 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 образователь-
ную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных 
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показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающе-
гося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоциональ-
ного статуса. 
  



24 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 
КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 
деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 
ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 
начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требо-
ваний к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучаю-
щихся 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 со-
циализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных 
и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обу-
чения в основной школе, а также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую слож-
ность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического вос-
приятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порожде-
ния связного высказывания, недостаточной сформированностью основных мысли-
тельных 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-цен-
ностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использова-
нию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показа-
телем общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиеся получают 
начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах рече-
вого 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 устрой-
ства языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с 
ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и правилами их приме-
нения, умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, 
варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или 
сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении дан-
ной дисциплины происходит развитие устной и письменной коммуникации, закла-
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дывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно форми-
ровать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-
ния. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 
путём. 

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 дидактиче-
ских принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных 
приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овла-
деть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) выска-
зывание, 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 са-
моконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой 
анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются 
процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недо-
статков 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 предпо-
сылки 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 сло-
весный отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произ-
вольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-ло-
гопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как 
дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация 
сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обязательно про-
водится на уроках по предмету «Русский язык» и «Литературное чтение», способ-
ствует улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри-
ятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявля-
емом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями об-
щения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладе-



26 

 

ние диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологиче-
скими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествова-
ние, 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 содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигие-
нических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик-
товку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержа-
ния прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных тек-
стов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-
ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

 

2. Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его зна-
чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-
гласных твёрдых 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 позици-
онным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёр-
дости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как пока-
затель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую 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 интона-
циями 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 сло-
вами). 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. 
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Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиени-
ческих норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 
слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усво-
ение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 
написанного при помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения напи-
санных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 
людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло-
вами, 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, из-
менение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в со-
ответствии 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 повествова-
тельного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, за-
нятий, наблюдений. 

 

3. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и со-
гласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости соглас-
ных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих со-
гласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Де-
ление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный-

согласный; гласный ударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-не-
парный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и со-
четаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позици-
онным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы глас-
ных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 
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Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Исполь-
зование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 
типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-
произносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание ал-
фавита: 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 поня-
тием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 
(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм -

кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение однокоренных слов и раз-
личных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать при-
ставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суф-
фиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя при-

лагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятель-
ные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, разли-
чение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение 
опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён суще-
ствительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склоне-

ние). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 
2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-
тельное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в 
различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Измене-

ние имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существи-
тельными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический раз-
бор имён прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единствен-
ного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное упо-
требление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о не-
определенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 
сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изме-
нение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изме-
нение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический раз-
бор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имён 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 выде-
лить 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 невос-
клицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 
члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов пред-
ложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установле-
ние 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 однород-
ными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с одно-
родными 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. Ис-
пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
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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); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен-

ного 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 восклица-

тельный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
 

4. Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-
вого 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 опре-
делённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 
Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным кар-
тинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану 
(в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы эле-
ментов 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 тек-
ста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов 
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к данным текстам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Зна-

комство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использо-
вание в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 
готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (со-
чинение) по картинке и серии картинок. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-
НОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

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, необходи-

мыми 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 грамма-

тико-орфографических умений для решения практических задач. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-
ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предметная 
область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего об-
разования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 
освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федераль-
ной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из веду-
щих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, 
становление базового умения, необходимого для успешного изучения других пред-
метов 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 пред-
метов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компе-
тенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации 
обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся повышается уро-
вень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, вы-
сказывать 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. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий 
в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обуче-
ния в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-
НИЕ» 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания зву-
чащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведе-
ния, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказы-
вания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познаватель-
ному и художественному произведению. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с ин-
дивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволя-
ющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-
ступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходи-
мую 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. Про-
гнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Уме-
ние работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу бе-
седы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразитель-
ных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-
точник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Эле-
менты книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстра-
ции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-
ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцикло-
педии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-
ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное поль-
зование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произ-
ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав-
ственных 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 раз-
ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выра-
зительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использо-
ванием 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. Выяв-
ление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 
имён героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные че-
рез поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-
рочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-
ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; де-
ление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-
тельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-
стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
вить 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 за-
главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Де-
ление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Вос-
произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пере-
сказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: по-

нимать 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-познаватель-
ному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их мно-
гозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-
зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в выска-
зывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специ-
фики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искус-
ства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана соб-
ственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического выска-
зывания. 

4. 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. 

5. Круг детского чтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-
ведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской ли-
тературы, произведения современной отечественной (с учётом многонациональ-
ного характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обу-
чающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан-
тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; дет-
ские 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. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо-

щью 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 особен-
ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные 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. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных про-
изведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-
сти обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словес-
ное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, после-
довательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложе-
ние с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художествен-
ного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-
НОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 
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- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-
ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-
ставлений 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 использо-
ванием некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание тек-

стов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отно-
шение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с уче-
том принятых в обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-
ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чте-
ния вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преоб-
разования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 
- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

  



37 

 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАН-
НЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 
1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) Тематическое планирование. 
 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 
может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-
ТИКА» 

 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 
1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 
 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 
может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮ-
ЩИЙ МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального 
общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к ре-
зультатам 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. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формиро-
вании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широ-
кого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потреб-
ностям 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 соответствую-
щих 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 куль-
туросообразного 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 возмож-
ность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и обще-
ства, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополу-
чие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем зало-
жена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начального образования. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1. Человек и природа 
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Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объ-
екты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки пред-
метов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в простран-
стве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён года, сне-
гопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнооб-
разие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природ-
ный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-
ствами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 
для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и разме-
рах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 
океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объ-
екты 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 времён года. Смена времён года в родном крае на ос-
нове наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ-
ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использо-
вание человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на ос-
нове наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-
вотных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значе-
ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-
ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 при-
мера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни че-
ловека. 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 крат-
кая характеристика на основе наблюдений. 
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение живот-
ных. 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 ос-
нове наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз-
дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природ-
ном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распростра-
нители 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, её значение, отдельные 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, маль-
чики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-
ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ног-
тями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилак-
тика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищевари-
тельной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, ча-
стоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каж-
дого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-
заны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нрав-
ственные и культурные ценности российского общества, отраженные в государ-
ственных праздниках и народных традициях региона. 
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Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональ-
ность - 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. Взаимоотно-
шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрос-
лым. 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 учи-
телю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные 
праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школь-
ника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимо-
действия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура по-
ведения 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 мастер-
ство. 

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 содер-

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государ-
ственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конститу-
ция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-
ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Но-
вый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Консти-
туции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стен-
ной 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, 
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памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золо-
того кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечатель-
ности, 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 (населённый пункт), регион (об-
ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, те-
атры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профес-
сии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, ха-
рактерные 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: Древ-
няя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Феде-
рация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Вы-
дающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и 
народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Зна-
комство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на по-
литической карте, столица, главные достопримечательности. 

3. 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 сохране-
ния и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохране-
ние и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), об-
мораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 
на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные пра-
вила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодей-

ствия с незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-
НОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
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 
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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 со-
циальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими из-
менениями 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. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 
1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 
 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 
может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он 
способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции 
эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО)обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразова-
тельной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 
7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического раз-
вития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потреб-
ностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих раз-
делах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 
по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование об-
щекультурной компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искус-
ству, формирование способности символического (звукового, двигательного) опо-
средствования своих эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную слож-
ность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения 
и воспитания, невыраженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом 
регулятивных возможностей, препятствующих целенаправленному прослушива-
нию музыкальных произведений, неполной сформированностью символического 
опосредствования своих эмоциональных состояний, эмоциональной рефлексии. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП 
НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определя-
ются общие задачи учебного предмета: 

 расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-по-
знавательной деятельности; 

 формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 
эстетических суждений; 

 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания му-
зыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

 способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных обра-
зов, развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 допол-
нительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим обра-
зом: 
 учить восприятию музыки, формировать мотивацию к прослушиванию музы-

кальных произведений, обучать вокальным упражнениям; 
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 содействовать эстетическому воспитанию за счет демонстрации произведений 
искусства; 

 научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;   
 закрепить понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, способность выде-

лять их;  
 расширить спектр знаемых музыкальных инструментов; 
 воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство 

гордости и патриотизма; 
 совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, форми-

ровать способность вербального выражения чувств, обогащать словарь, разви-
вать смысловую и эмоциональную память, аналитико-синтетические способно-
сти; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за 
счет коррекции дефицитов эмоционального развития, формирования навыков 
саморегуляции и социально одобряемого поведения; 

 формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкаль-
ными средствами, познакомить со знаковым опосредствованием музыки с по-
мощью нот; 

 обеспечить наглядно-действенный характер образования. 
 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Приведенная рабочая программа составлена на 168 часов.  

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» мо-
жет корректироваться в рамках предметной области «Искусство» с учётом психо-
физических особенностей обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освое-
ния всей АООП НОО, которые могут быть сформированы при изучении учебного 
предмета «Музыка» отражают: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 

 способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, 
ее временной организации. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозна-
чены следующим образом. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия прояв-
ляются возможностью: 

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 
 сравнивать музыкальные произведения; 
 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявля-
ются возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, 
придумать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
вием ее реализации (например, высказывание по результату прослушивания, 
двигательное изображение по заданию и т.п.); 

 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет 
и пр.) под руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью: 

 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата дея-
тельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 
учителем. 

 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы жиз-
ненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечис-
ленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях про-
является в умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю – не 
понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопостав-
ление успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 
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Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на 
творческие попытки одноклассников;  

–в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адек-
ватно реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны од-
ноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-
странственно-временной организации проявляется в понимании роли музыки и 
культуры в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей прояв-
ляется в стремлении научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкаль-
ные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано 
с реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в ПрА-
ООП: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание 
себя как гражданина России;  

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-
рию России;  

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 
положительного отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам 
(в ходе организации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, фор-
мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-
питание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образова-
ния. Они обозначаются в ПрАООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее 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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Музыка в жизни человека. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, ско-

роговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 
образах.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-об-
разная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей чело-
века. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — ис-
точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (ме-
лодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкаль-
ной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и ин-
струментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнитель-
ские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фе-
стивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, зву-
козаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор-
кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, ду-
ховой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональ-
ные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкаль-
ный язык. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучаю-
щихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Про-
грамма отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность спе-
цифических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изу-
чению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной за-
писки, учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 
календарно-тематическом планировании.  

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на эстетическое воспита-
ние обучающихся, обучение умению передавать в продуктах деятельности свои 
представления, эмоции, чувства, технически грамотно строить композицию ри-
сунка. Предмет имеет общеразвивающее и коррекционное значение.   

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в соответ-
ствии с примерной адаптированной образовательной программой (ПрАООП) за-
ключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 
социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 
обществе и усвоения ФГОС НОО; 

 приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 
овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и 
проектной деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 
людям творческих профессий. 

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи курса: 
 накопление первоначальных впечатлений о живописи и скульптуре, получение 

доступного опыта художественного творчества; 
 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев; 
 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

изобразительного искусства, выделение собственных предпочтений в восприятии 
искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 
практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни 
и праздника; 

 развитие продуктивного и репродуктивного воображения; 
 совершенствование ручной моторики и пространственных ориентировок; 
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 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
 формирование понимания роли искусства в жизни человека; 
 формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в 

окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 
привлекательные объекты, способности высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из 
бумаги, аппликация).  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляю-
щей обязательной части. Реализация изучения предмета осуществляется все 5 лет 
обучения. На его реализацию отводится 1 час в неделю в каждом классе, всего 168 

часов.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования 
сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления ко-
торой проводится по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях про-
является в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования 
и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его 
фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отре-
зок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 
– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  
– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобре-

ние и порицание, критику со стороны одноклассников; 
– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно- временной организации проявляется:  
– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного 

наследия; 
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– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, прояв-
ляющиеся: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 
одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 
просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» дости-
гаются личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка результа-
тов может осуществляться как поурочно, так и по окончании определенного вре-
менного периода(изучение темы, окончание четверти,  и т.п.). Итоговая оценка ре-
зультатов происходит по завершении периода начального образования.  

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдель-

ного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-
ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-
сить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения соб-
ственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать кон-
кретные поступки, которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные 
ощущения себе и окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощуще-
ния либо себе, либо окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений ис-
кусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нрав-
ственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изоб-
разительной деятельности;  
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 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате со-
зерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния, делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искус-
ство»  являются формирование следующих универсальных учебных действий 
(УУД). 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 работать по предложенному учителем плану; 
 отличать верно выполненное задание от неверного; 
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке; 
 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 
 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате 

действий на основе работы;  
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения зада-

ния способов;  
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложен-

ному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявля-
ются возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-
мощью учителя; 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других ин-
формационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобра-
зительным средствам, жанрам и т.д.); 
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 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 
необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 
раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 
пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  
 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 обобщать-выделять класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия прояв-
ляются возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 
 слушать и понимать высказывания собеседников; 
 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к 

общему решению; 
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 
 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
 контролировать свои действия при совместной работе; 
 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться 

своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его 
выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 
 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 
Они обозначаются в ПрАООП как: 
 

 сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного 
эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, дизайна и др.); 

 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; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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В рамках изучения предмета «Изобразительное искусство» согласно ПрАООП 
для детей с ЗПР деятельность на уроках предполагает изучение следующих разде-
лов: виды художественной деятельности, азбука искусства, значимые темы искус-
ства, опыт художественно-практической деятельности. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного твор-
чества: художник и зритель. Рисунок. Красота и разнообразие природы, выражен-
ные средствами рисунка. Живопись. Цвет – основа языка живописи. Скульптура. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — ос-
нова языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот-
ных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и 
дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моде-
лирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с раз-
личными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раска-
тывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выреза-
ние). 

Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как ос-
нова декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение осно-
вами цветоведения.  

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот-
ного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 
в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. При-
родные формы. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы пе-
редачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмо-
циональном звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в де-
коративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использо-
вание различных художественных материалов и средств для создания проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и при-

менение выразительных средств для реализации собственного замысла в апплика-
ции, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе. 
Использование техники коллажа. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛО-
ГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» 
и является обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков 
преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а 
также на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совер-
шенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков обучаю-
щихся с задержкой психического развития.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучаю-
щихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Про-
грамма отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для 
варианта 7.2. образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 
раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 
распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематиче-
ском планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с примерной 
адаптированной образовательной программой (ПрАООП) заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного 
опыта обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе и 
усвоения ФГОС НОО; 

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 
 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 
Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для 

детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной ориенти-
ровки, затрудненным пониманием содержания инструкций, недостаточной сфор-
мированностью  операций наглядно-образного мышления.  

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в ПрАООП 
НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определя-
ются общие задачи учебного предмета: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 
человека и общества, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 
 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и 
трудового взаимодействия; 
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 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 
сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 
освоенные трудовые навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное 
использование освоенных технологий и навыков для своего 
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 
 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная рабочая программа составлена на 168 часов (по 1 часу в неделю 
в каждом классе).  

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Технология» 
может корректироваться в рамках предметной области «Технология» с учётом пси-
хофизических особенностей обучающихся1. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личност-
ные, метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в 
конце этапа начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция не-
достатков моторики, регуляции, операционального компонента мышления и дея-
тельности. Успешность решения поставленных задач оценивается учителем и чле-
нами экспертной группы, а также родителями (законными представителями) обу-
чающегося с ЗПР и обсуждается на школьном психолого-медико-педагогическом 
консилиуме с целью разработки и корректировки программы коррекционной ра-
боты с обучающимися. Учителю рекомендуется оценивать результаты (исключи-
тельно для возможности своевременной коррекции своих действий) регулярно как 
поурочно, так и по окончании определенного временного периода (прохождение 
темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Технология» 
позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных измене-
ний по следующим параметрам: 

Личностные результаты на конец обучения: 
 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с 

трудовой и преобразовательной деятельностью; 
 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 
 овладение начальными навыками преобразования окружающей 

материальной действительности; 
 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 
 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

                                                             
1Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ Мино-
брнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.). 
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  
 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД позволяют:  
 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством 

учителя;  
 понимать смысл инструкции учителя; 
 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  
 проговаривать последовательность действий; 
 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  
 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.;  
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий.  
 

Познавательные УУД позволяют:  
 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 
 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  
 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 
 с помощью учителя отличать новое от уже известного;  
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  
 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  



60 

 

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 
уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 
 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  
 контролировать свои действия при совместной работе; 
 договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  
 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 
способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 
действий). 
 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования 
сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 
перечисленным ниже направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жиз-
ненных сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей дей-
ствительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями  для обработки материа-
лов в соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуника-
ции, социального и трудового взаимодействия проявляется: 

– в умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию как 
средство достижения цели;  

– в умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 
– в освоении культурных форм коммуникативного взаимодействия.  
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-

странственно-временной организации проявляется: 
– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и 

социальном мире, пространственных и временных отношениях;  
– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться сво-

ими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  
Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики со-

держания области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для данной предметной области, готовность к их примене-
нию. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образова-
ния. Они обозначаются в ПрАООП как: 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 
обработки в зависимости от их свойств; 
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 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Трудовая деятельность 

и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-
ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружаю-
щей среды). Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего места 
в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное раз-
мещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего вре-
мени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-
лов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-
боты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение соци-
альных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуаль-
ные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Основы культуры труда и самообслуживание.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-
моты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подго-
товка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-
лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-
вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назна-
чения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопас-
ного использования. Выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канце-
лярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 
изделия (клеевое, ниточное соединение). Чтение условных графических изобра-
жений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 
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Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со-
ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основ-
ных устройств компьютера. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 
1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТ-
МИКА»  

Рабочая программа должна содержать: 
1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 
В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 

может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
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. 

Основные направления работы по ритмике: 
- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на 

слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух гром-
кой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различе-
ние и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного 
метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и пе-
рестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 
напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в 
классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по 
кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементар-
ных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, ба-
рабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);  

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-дви-
гательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, 
кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; 

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и 
пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музы-
кальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического ри-
сунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 
отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-
РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета содержит: 

1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 
 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 
может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтакси-
ческой), 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, раз-
витие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и моно-
логической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обо-
гащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. позна-
вательных процессов). 
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-
РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) ЗАНЯТИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета содержит: 

1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование. 
 

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 меж-
личностных отношений.  

Основные направления работы:  
- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное форми-

рование высших психических функций (формирование учебной мотивации, акти-
визация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, раз-
вития пространственно-временных представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее не-
достатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитив-
ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоя-
тельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной де-
ятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в се-
мье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, форми-
рование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм 
поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуа-
циях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при по-
лучении НОО 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры началь-
ного общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и харак-
теристики универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающи-
мися 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, по-
знавательного 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, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, 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 партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения различ-
ных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, кол-

лектива и 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, моти-

вов познания и творчества; 
- формирования умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 
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- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на ос-
нове: 

- 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, ответствен-
ности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-
товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляю-
щим 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. 
 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, цен-
ностно-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 осуществля-
ется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Англий-
ский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая куль-
тура» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для форми-
рования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление 
связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и до-
стижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержатель-

ной основой становления УУД; 
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе при-
менения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 
мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обуче-
ния (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-
сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного действия 
и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоен-
ные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представленного в 
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виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 
что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, ко-
торые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 
вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и вирту-
ального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сю-
жетов, процессов. 

 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

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 деятель-

ности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных предста-
вителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении 

и поступках; 
- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую незави-

симость в доступных видах деятельности; 
- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятель-

ности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове-
дения; 

- 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 ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной 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 учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в быто-
вой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
Познавательные УУД представлены следующими умениями:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-
чая 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, выде-

лять 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 опе-
раций; 

- 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 выска-
зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа-
логической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 
- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное вос-

приятие для решения различных коммуникативных задач; 
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- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партне-
ром. 

 

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных предметов, 
так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 
имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 
формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 
- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- на разрешение конфликтов; 
- на управление поведением партнёра; 
- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 
- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 
- на смысловое чтение; 
- на моделирование; 
- на преобразование моделей; 
- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 
- на синтез; 
- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
- на подведение под понятие, выведение следствий; 
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- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 

- на доказательство; 
- на выдвижение гипотез и их обоснование; 
- на формулирование проблемы; 
- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
- на целеполагание; 
- на планирование; 
- на прогнозирование; 
- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 
что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 
оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий для достижения цели. 
 

2.3.5. Описание преемственности программы формирования универсаль-
ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья су-
ществующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образова-
ния, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках ос-
новной образовательной программы начального общего образования и далее в 
рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) об-
разования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - 
в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 
уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 
уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 



73 

 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 
включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-
функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-
ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком но-
вой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-
ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 
деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-
тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 
зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мо-
тивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном при-
знании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпо-
сылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие 
любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характе-
ризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познава-
тельных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-
вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 
задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможно-
сти для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культур-
ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, са-
мокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональ-
ной готовности к школьному обучению является сформированность высших 
чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость позна-
ния), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готов-
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ности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-
зумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль уче-
ника, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-
альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 
отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 
задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 
представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лек-
сической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диало-
гической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 
позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её 
единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-
пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих пер-
цептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 
и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и дея-
тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ-
ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 
детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно-
сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю-
щихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 
возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемо-
сти и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоцио-
нальной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
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- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-
ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-
тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель-
ности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-
ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компо-
нентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы 
в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы 
УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целе-
вых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР осу-
ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследова-
ния, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию спе-
циального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 
психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучаю-
щимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в об-
разовательном процессе. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обу-

словленных недостатками в их развитии;  
- организация специальных условий образования в соответствии с особенно-

стями обучающихся с ЗПР; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педаго-

гической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического раз-
вития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной об-
щеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. организация 
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формирова-
нии полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каж-
дого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с ЗПР. 

 

2.3.2. Направления коррекционной работы  
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содер-
жание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удо-
влетворения особых образовательных потребностей и условий обучения обучаю-
щихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных 
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потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и осво-
ение ими АОП НОО. 

Данный перечень может включать: 
- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сенсор-

ных, моторных, психических) обучающегося; 
- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных видах 
учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-
боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, формиро-
вание эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной органи-
зацией. 
 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся по-
мощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекци-
онно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содер-
жания, 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 кор-
рекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потреб-
ностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необ-
ходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифициро-
ванной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образователь-
ных потребностей и возможностей психофизического развития на основе исполь-
зования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обес-
печивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и меди-
цинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 
7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на про-
цесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 
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Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ЗПР включает:  

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении 
в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 
образовательных потребностей, составления программы индивидуального 
маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его индивидуальных 
особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 
результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог до-
полнительного образования.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогиче-
ское сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррек-
ционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимо-
действии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомен-
даций по его дальнейшему обучению. 
 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа; 
- психолого-педагогическая работа. 
 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образователь-
ных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психо-
лого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 
выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 
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достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 
- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 
- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 
- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 
- анализ результатов обследований; 
- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении со-
держания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-
ском, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и ин-

дивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых за-
нятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 
обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и кор-
рекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных усло-
вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

- другое. 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 
- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуаль-

ный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, струк-
турная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и созна-
тельность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных ин-
дивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические заня-
тия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 
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Основные направления коррекционной работы:  

- 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 учёбе,  
- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализа-

цию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекцион-
ные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  

- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-

ские и психокоррекционные)».  
Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтакси-
ческой), 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, раз-

витие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и моно-
логической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обо-
гащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действительности; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других по-

знавательных процессов). 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-

ские и психокоррекционные)».  
Психокоррекционные занятия 
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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 меж-
личностных отношений. 

Основные направления работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формиро-

вание высших психических функций (формирование учебной мотивации, активи-
зация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, разви-
тия пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее не-
достатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитив-
ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоя-
тельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной де-
ятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в се-
мье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, форми-
рование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм 
поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуа-
циях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обу-
чающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаи-
модействии 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 обучаю-
щихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено об-
разовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, 
ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определя-
ется образовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе 
АОП НОО: 

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11; 
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- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие (ло-
гопедические) занятия» - п. 2.1.12; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 
(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 
 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возника-
ющих у участников образовательных отношений в процессе освоения обучающи-
мися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 
реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым 
обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 
образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 
решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодей-
ствии конкретных обучающихся; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-
развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 
 

Информационно-просветительская работа  

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 
представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образова-
тельного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей обу-
чающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- проведение тематических выступлений для педагогических работников и ро-

дителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологиче-
ских особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
- психологическое просвещение педагогических работников с целью повыше-

ния их психологической компетентности; 
- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с це-

лью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентно-
сти; 

- другое. 
 

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы явля-
ются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
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организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образова-
тельного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодей-
ствие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматри-
вает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обу-

чающегося 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, здоровьесбере-
жения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения детей с ЗПР со следующими организациями: 
(перечислить, возможно оформить в виде таблицы). 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Содержание (предмет) 
взаимодействия  

/ социального партнерства 

Основание (договор, 
соглашение, протокол 

о намерениях и др.) 
    

    

    

    

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР  

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 
2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной ра-

боты  
Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 
программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образо-
вательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 
программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и сред-
него профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управле-

ния образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляе-
мой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, со-
циальными 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 базо-
вых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, орга-
низационный. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует 
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 
программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации опре-
деляется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценно-
сти и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает ду-
ховно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планиру-
ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 
сфере воспитания.  
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Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-
ляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-
ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, спо-
собной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-
сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-
ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-
ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям соци-
окультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 
применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для обуча-
ющихся с ЗПР включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной 
деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  
- антропологического,  
- культурно-исторического,  
- системно-деятельностного,  
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- личностно-ориентированного  
и с учётом принципов воспитания:  
- гуманистической направленности воспитания,  
- совместной деятельности детей и взрослых,  
- следования нравственному примеру,  
- безопасной жизнедеятельности,  
- инклюзивности,  
- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной де-
ятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания 
в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучаю-
щихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт дея-
тельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Фе-
дерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъ-
екту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к род-
ному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историче-
ское просвещение, формирование российского национального исторического со-
знания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 
к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетиче-
ской культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приоб-
щение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на 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. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, тру-
дящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую де-
ятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологиче-
ской культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 
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защиты, восстановления природы, окружающей среды. 
8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремле-

ния к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных по-
требностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ори-

ентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достиже-
ние которых направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конститу-
циональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного про-
странства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представле-

ние 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 Отече-
ства, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности чело-
века в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуаль-

ность и достоинство каждого человека; 
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мораль-
ный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-
мам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-
странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий; 
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- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художествен-

ной культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 
информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопас-
ного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствую-
щие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к резуль-

татам труда, ответственное потребление; 
- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой де-

ятельности. 
6. Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, вли-

яние людей на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологиче-

ских норм. 
 

7. Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и са-

мостоятельность 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 при-
роды, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысле-
ния опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 
ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нрав-
ственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых ле-
жат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, от-
ражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию 
в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

МАОУ Коменская СОШ находится в сельской местности. Школа является 
единственным образовательным учреждением на Коменской сельской территории, 
состоящей из пяти населенных пунктов(село Коменки, деревня Прищаново, де-
ревня Поповка, деревня Кондратьева, деревня Кашина). Село находится в 4 кило-
метрах от города Богданович, что позволяет школьникам посещать дополнитель-
ные   учреждения образования, культуры и спорта  (Центр дополнительного обра-
зования «Креатив», Детская школа искусств, МФЦ «Олимп», детская юношеская – 

спортивная школа). В селе Коменки обучающиеся посещают сельский Дом куль-
туры и сельскую библиотеку, где занимаются в детских объединения, участвуют в 
организации и проведении мероприятий, конкурсах разного уровня. Особое место 
в школе отводится организации внеурочной деятельности через творческие объ-
единения, кружки и спортивные секции. На базе школы функционирует Центр об-
разования естественнонаучного и цифрового профилей «Точка роста». Оборудо-
ваны и оснащены кабинеты предметных областей «Информатика», «Химия», 
«Биология». Развиты направления дополнительного образования – технического и 
естественно-научных профилей.  

В 2020 году создано структурное подразделение – Школьный спортивный 
клуб, которое является одним из основных направлений развития спортивно-оздо-
ровительной деятельности во внеурочное время в школе в рамках реализации 
ФГОС и дополнительного образования.  

В 2022 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» были 
введены дополнительные общеразвивающие программы   естественно-научного, 
физкультурно-спортивного и технической  направленностей.  

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без воз-
рождения духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно 
процветание и дальнейшее развитие России. История нашей школы уникальна, в 
2024 году юбилейная дата со дня основания – 55 лет. Мы храним память о тех за-
мечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в нашем учебном 
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заведении на протяжении всех лет.  Все это хранится в музее. На базе музея рабо-
тает детское объединение в рамках дополнительного образования. Музей прошел 
процесс паспортизации и   внесен во Всероссийский  реестр музеев.  

Процесс воспитания школе ориентирован на интеграцию урочной и внеуроч-
ной деятельности, дополнительного образования  через создание событийного про-
странства в детско-взрослой среде. В школе сложилась система традицион-
ных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и 
педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, 
чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных 
делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентиро-
ваны на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 
секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, ре-
ализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организа-
ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 11 классных ру-
ководителей  работают с детскими коллективами. 

С 2022 года в школе работает Советник директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями. Создана первичная органи-
зация РДДМ, отряды «Юнармия», «Орлята России», «Волонтеры» 

Увеличивается количество многодетных семей. Есть дети и семьи,  попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, состоящие на различных видах профилактиче-
ского учета. Есть опекаемые дети. Растет количество детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Наблюдается ежегодное движение числа детей среди обуча-
ющихся. Обусловлено тем, что обучающиеся находятся под временным воспита-
нием бабушек, дедушек, в связи с работой родителей в городе или временное 
нахождение семьи в сельской местности с последующим переездом в город.  

На Коменской сельской территории проживает много людей разной нацио-
нальности,  поэтому в школе обучаются дети с разными этнокультурными особен-
ностями, плохо говорящие на русском языке.  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 
представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 
учебном году в рамках определённого направления деятельности в образователь-
ной организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми усло-
виями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 
деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 
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В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 
рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, со-
гласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная дея-
тельность, внеурочная деятельность и другое).  

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной програм-
мой воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 
- модуль «Внеурочная деятельность»; 
- модуль «Классное руководство»; 
- модуль «Основные школьные дела»; 
- модуль «Внешкольные мероприятия»; 
- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 
- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 
- модуль «Самоуправление»; 
- модуль «Профилактика и безопасность»; 
- модуль «Социальное партнёрство»; 
- модуль «Профориентация».  

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-
полагает следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учи-
теля, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 
их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-
ния, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава школы, Пра-
вилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-
мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведе-
ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствую-
щих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуаль-
ных игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся воз-
можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-
ствию с другими детьми; 

 Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  
урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-

развлекательные  мероприятия  (конкурс - игра  «Предметный кроссворд», турнир 
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«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экс-
курсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива-
цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отно-
шений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  
школьников.  
    - 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 проек-
тов,  помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической про-
блемы, оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ-
ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  
    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  
гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  управления  позволяет  
создать  условия  для  реализации  провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принци-
пов образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю 
жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».  
У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации, социаль-
ной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 
решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
 

Модуль « Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общно-

стей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоци-
ями и доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, ко-
торая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци-
ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых де-
лах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-
ные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-
ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций;  
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, 
занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религи-
озным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направ-
ленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 
 художественной, эстетической направленности в области искусств, худо-

жественного творчества разных видов и жанров; 
 туристско-краеведческой направленности; 
 оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность, гражданско-патриотиче-
ской направленности. 
Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  Занятия направлены на 
формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необ-
ходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. 
 Курсы внеурочной деятельности: «Мир информатики», «Я и робот», «Развивай-

ка», «Здоровейка», «Занимательная грамматика», «Умники и умницы», «Исследо-
ватели» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Вводится для привития детям при-
вычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, фор-
мирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают 
ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных при-
вычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее проявле-
ниях.  

Курсы внеурочной деятельности «Цветок здоровья», «Планета игр», «Быст-
рее, выше, сильнее», направленные на раскрытие умственного и физического по-
тенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде.  

Дополнительное образование в МАОУ Коменская СОШ организовано через 

работу объединений дополнительного образования в рамках организации деятель-
ности Центра «Точка роста», школьного спортивного клуба, школьного музея, ме-
диацентра, театрального объединения, центра детских инициатив, сельского Дома 
культуры и сельской библиотеки. 

 Центр «Точка роста»: 

- естественнонаучное направление: «Юный биолог», «Юный химик»; 
- техническое направление: «Робототехника»; 
Школьный спортивный клуб: 
- физкультурно-спортивное направление: «Футбол»; «Юный пловец». 
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           Дополнительное образование в школе организовано через работу  бъеди-
нений  художественной направленности: «Палитра»; театр «Улыбка» 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-
сматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, мо-
дулям (конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов-
местно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, по-
ходы выходного с привлечением к их планированию, организации, проведению, 
оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с ро-
дителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшаф-
тов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-
ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характери-
зующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 
делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци-
альными партнерами школы.  
 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    
развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления 
ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 
способного достойно занять своё место в жизни.  
 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  инте-
ресных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащи-
мися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей 
с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  саморе-
ализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  
учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы по-
ведения в обществе.  
 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие 
дела, акции, события, проекты, занятия:    
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-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  по-
священные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  
стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстети-
ческого  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   
-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  
предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устра-
нение конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  во-
просы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  
здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в со-
циуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  
 Немаловажное значение имеет: 
  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», 
ежегодный поход «День здоровья», поездки в кино, театры, экскурсии в музеи  и 
т.п.; 
 - становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  
(через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела); 
 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  
чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 
 - создание ситуации выбора и успеха.  
  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 
 -составление социального паспорта класса  
 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  
личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  
 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  
 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирова-
ния; 
 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  класс-
ного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  
часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Мой 
класс сегодня и завтра».   
          Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающи-
мися класса:  
 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  
по  отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью обучаю-
щихся класса; 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 
- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, 

оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.   
Работа  направлена на контроль за свободным времяпровождением;  

 - заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достиже-
ний» учащихся класса;  
 -  участие в общешкольных мероприятиях; 
  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поруче-
ние; 
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 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 
Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями пред-

метниками.  
 

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-
ляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласо-
ванием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники об-
разовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эф-
фективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифици-
рованной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных пред-
ставителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содер-
жанию ведется систематически и в течение всего года. Используются различные 
формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  
условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 
- индивидуальные беседы;  
- заседания Совета профилактики;  
- совещания при директоре; 
- совместные мероприятия с ТКДН и  ЗП, ПДН; 
  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное пе-

дагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 
процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 
детьми и родителями - День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике 
вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике в школе проводится актив-
ная работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и раз-
вития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-
ляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении шко-
лой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-
ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
            -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 
ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и об-
мениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания де-
тей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков; 
         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, официальной 
странички школы в контакте, родительские чаты классов: размещается  информа-
ция, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  
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        На индивидуальном уровне: 
 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых кон-
фликтных ситуаций; 
 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-
ного ребенка; 
 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 
 

Модуль «Самоуправление.  
 Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в школе заключа-
ется в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  
инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  
для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 
социально-значимую деятельность.  
 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-
вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-
можности для самовыражения и самореализации. 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 
лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах 
и призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправля-
ющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему рас-
пределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности. 
 

Модуль «Профориентация» 

Внеурочная деятельность. классные   часы   (в   т.ч. с демонстрацией выпусков 
открытых онлайн-уроков «Шоу профессий» «Проектория»); беседы, дискуссии, 
мастер-классы, коммуникативные и деловые игры;  
Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 

взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучаю-
щихся, проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки 
по электронной почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессио-
нального самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) 
а также участие родительского сообщества во встречах с представителями разных 
профессий. 
Воспитательная работа в школе. Она включает: экскурсии на производство, 
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встречи с представителями разных профессий, проведение школьных мероприятий  
и др.  
 

Модуль «Основные школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-
ются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 
комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной си-
стеме нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Глав-
ные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - свое-
образная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.  
На внешкольном уровне: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума:  «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», 
«Чистая планета», «Бессмертный полк», «Бумага», «Открытка» , «Голубь мира» и 
т.д. 
На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализован-
ные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
  День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происхо-
дит знакомство первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в 
школу, с образовательной организацией. 
 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое поз-
воляет всем участникам образовательного процесса осознать важность преемствен-
ности «поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими 
школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, в полной 
мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком и полно-
стью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализу-
ется.  
 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отно-
шения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Дан-
ное мероприятие формирует доброжелательное отношение между обучающимися 
и педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 
  Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 
создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их 
способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 
продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, иг-
рах. Работать над сплочением коллектива. 
 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие 
в митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен 
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– уважения достоин». Совместно с родителями школьники являются участниками 
всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое общешкольное дело будет 
способствовать формированию российской гражданской идентичности школьни-
ков, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 
Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 
торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся 
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «По-
священие в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в пяти-
классники», вступление в ряды первичного отделения РДДШ, церемония вручения 
аттестатов: 
 Концерты  - театрализованные выступления педагогов, родителей и школь-
ников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школь-
ников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального обще-
ния, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сооб-
ществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 
 церемонии награждения (в течение года и по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 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 общешкольный Совет 
обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-
чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 
на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в од-
ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-
дущих, 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 навы-
ков 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 млад-
шими 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 ра-
боты. 
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реали-
зуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на пред-

приятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлече-
нием их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические экскурсии, слёты и т. п., орга-
низуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представи-
телями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биогра-
фий 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, атмо-
сферой эмоционально-психологического комфорта.  
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразо-
вательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изоб-
ражениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государствен-
ного флага Российской Федерации; 

 размещение карты России с изображениями значимых культурных объек-
тов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и за-
щитников Отечества; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко-
вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сооб-
щения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной ор-
ганизации для общественно-гражданского почитания событий в истории России;  
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 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (рекре-
ации, коридоры) школы, содержащих в доступной, привлекательной форме новост-
ную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравствен-
ного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
обучающихся и т. п.;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в об-
щеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-
странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод-
ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 
для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обуча-
ющимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 
пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 
дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценно-
стях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности.  
           Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

Модуль «Социальное партнерство»  
 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусмат-
ривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-
ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рам-
ках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, тор-
жественные мероприятия и т. п.); 
 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на раз-
витие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Од-
нако, следуя новым стандартам образования, для создания  «идеальной» модели 
выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. 
Должно быть  организовано целостное пространство духовно-нравственного раз-
вития обучающихся. Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-
тической направленности; 
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 проведение на базе организаций-партнёров(Дом культуры, музей, сель-
ская библиотека) отдельных занятий, внешкольных мероприятий, акций воспита-
тельной направленности; 
    Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педаго-
гами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотиче-
ской, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучаю-
щихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на соци-
альное окружение. 
 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только ме-
дицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего 
другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собствен-
ное здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных научных 
исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали 
характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более 
раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической 
обстановке в России, возможности распространения среди подростков образа 
жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 
  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 
обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной без-
опасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и 
приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам 
необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим их 
вопросам.  
          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного об-
раза жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у 
обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и собственной 
безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, 
и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа 
жизни.  
          Деятельность школы по формированию у обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения пер-
вичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствую-
щих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направ-
лений:  
            -организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, органи-
зация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участ-
никами образовательного процесса.  
           -разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике пра-
вонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление системати-
ческой работы с обучающимися «группы риска»; 
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         - разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обо-
роны», Месячника пожарной безопасности, Недели(месячника) безопасности по 
соблюдению  правил дорожного движения, Единых дней профилактики  и т.д.. 
На внешнем уровне:  
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики го-
родского округа Богданович, проведение профилактических бесед, тренингов; 
- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 
- привлечение возможностей других учреждений, организаций .  
- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения, 
Школа безопасности, слеты отрядов ДЮП, муниципальные соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Защитника Отечества и 
т.д. 
На школьном уровне:  
- разработка и проведение месячника военно-патриотического воспитания в школе, 
«Уроки мужества»; патриотические акции к календарным праздникам; 
- участие в военной- спортивных эстафете к 23 февраля; Смотре строя и песни и 
т.д. 
- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9 кл.) для прохожде-
ния приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о рос-
сиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 
- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 
безопасности (комплекс мероприятий); 
- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.  
На индивидуальном уровне:  
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привыч-
кам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи млад-
шим школьникам. 
           Направления и формы профилактической работы школы:  

 

Задача Программа или 
план по реализации 
задачи 

Основные формы ра-
боты 

ответственные 

Проведение ис-
следований, 
мониторинга 
рисков без-
опасности и ре-
сурсов повы-
шения безопас-
ности 

План – график про-
ведения исследова-
ний  

- Создание социаль-
ного паспорта 
школы,  
выделение и психо-
лого-педагогическое 
сопровождение групп 
риска обучающихся 
по разным направле-
ниям (агрессивное 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Социальный 
педагог, педа-
гог-психолог,  
Классные руко-
водители 
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поведение, зависимо-
сти и другое) 

Организация  
коррекционно-

воспитатель-
ной работы с 
обучающимся 
групп риска 

План проведения 

работы 

-Проведение коррек-
ционно-воспитатель-
ной работы с обуча-
ющимся групп риска 
силами педагогиче-
ского коллектива и с 
привлечением сто-
ронних специалистов 
(психологов, кон-
фликтологов, коррек-
ционных педагогов, 
работников социаль-
ных служб, право-
охранительных орга-
нов, опеки и других); 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Социальный 
педагог, педа-
гог-психолог,  
Классные руко-
водители 

Формирование 
навыков без-
опасного пове-
дения в различ-
ных жизнен-
ных ситуациях 

Планы  воспита-
тельной работы с 
классом 

Общешкольный  
план  воспитатель-
ных мероприятий 

Классные часы 

Минутки безопасно-
сти 

Тематические  меро-
приятия 

Инструктажи  в 
начале и конце  каж-
дой четверти 

Классные руко-
водители, соци-
альный  педа-
гог,  
преподаватель-

организатор 
ОБЖ   

Профилактика 
детского до-
рожно-транс-
портного трав-
матизма 

«Программа обуче-
ния учащихся 1-11 

классов правилам 
безопасного пове-
дения на дороге» 

Классные часы, ак-
ции, просмотр и об-
суждение видео, ма-
стер-классы, игры, 
конкурсы, соревнова-
ния, беседы с инспек-
тором 

Классные руко-
водители, 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ   

Профилактика 
правонаруше-
ний, преступ-
лений и безнад-
зорности 

План  работы  
школы по профи-
лактике правонару-
шений, преступле-
ний и безнадзорно-
сти на учебный год 

 

План работы соци-
ального педагога  с  
детьми  «группы 

 Акция Все-
обуч» 

 Мероприятия  
по просвещению обу-
чающихся и родите-
лей (школьные кон-
ференции, классные 
собрания, через 
соц.сети и сайт 
школы, организацию 
консультаций со спе-
циалистами) 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Социальный 
педагог, педа-
гог-психолог,  
Классные руко-
водители 

Учителя-пред-
метники 
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риска» и состоя-
щих на разных уче-
тах 

 

Планы  воспита-
тельной работы с 
классом 

 

 Разработка ре-
комендаций для педа-
гогов, родителей и 
обучающихся 

 Консультации 

 Индивидуаль-
ные беседы 

 Индивидуаль-
ное сопровождение 

 Мониторинг 
посещаемости , а 
также  за  обучаемо-
стью и поведением 

 Постановка на 
учёты (ВШУ, ПДН, 
КДН и ЗП) 
 Изучение усло-
вий проживания и 
воспитания ребёнка в 
семье 

 Мониторинг 
социальных условий 
обучающихся школы 

 Диагностика 
(изучение проблемных 
детей и неблагополуч-
ных семей) 
 Вовлечение  во  
внеурочную деятель-
ность 

Профилактика 
употребления  
наркотических 
веществ и 
ПАВ, табакоку-
рения, алкого-
лизма, ВИЧ- 

инфекции 

Планы  по  профи-
лактической работе  
по направлениям. 
 

План работы соци-
ального педагога 

 

 

 Организация 
занятости обучаю-
щихся во внеурочной 
деятельности 

 Проведение 
спортивных меропри-
ятий 

 Проведение 
классных часов, ак-
ций, конкурсов 

 Проведение ме-
дицинского и соци-
ально-психологиче-
ского исследований 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Социальный 
педагог 

Педагог-психо-
лог 

Классные руко-
водители 

Учителя-пред-
метники 
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 Индивидуаль-
ные беседы 

Формирование 
навыков ин-
формационной 
безопасности 
обучающихся 

Планы  воспита-
тельной работы с 
классом 

Общешкольный  
план  воспитатель-
ных мероприятий 

- Мониторинг соци-
альных сетей уча-
щихся 

- Проведение темати-
ческих классных ча-
сов 

-  участие в тематиче-
ских акциях, меро-
приятиях, конкурсах. 
 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Социальный 
педагог 

Классные руко-
водители 

Учителя-пред-
метники 

Формирование 
навыков анти-
террористиче-
ской защищён-
ности 

 

План работы по 
профилактике экс-
тремизма и терро-
ризма 

 Отработка 
навыков правильного 
и безопасного пове-
дения в случае угрозы 
террористического 
акта 

 Проведение 
ИТБ 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Социальный 
педагог 

Классные руко-
водители 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ   

Формирование 
навыков  веде-
ния  здорового 
образа жизни  

План  работы  по 
формированию 
ЗОЖ  

 Сохранение и 
укрепление своего 
здоровья 

 Вовлечение 
учащихся к занятиям  
спортом, участию в 
спортивных меропри-
ятиях. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Социальный 
педагог 

Педагог-психо-
лог 

Классные руко-
водители 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ   
Учителя ФИЗО 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это доб-
ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по иници-
ативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 
правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 
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• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-
единении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава вы-
борных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возмож-
ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-
ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 
такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слу-
шать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказы-
ваемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями соци-
альной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных меро-
приятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 
данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 
школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и др.; 
• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяри-
зации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него но-
вых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 
              Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движе-
ние первых» – общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная 
организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в 
соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" 
от 14.07.2022 N 261-ФЗ.  
             Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, ка-
честв личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимо-
действия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 
а также организацию досуга и занятости обучающихся.  
             Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник 
старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 
проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в ко-
манде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении груп-
повых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.  
             Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 
«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, 
День народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конститу-
ции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День 
космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День 
Победы, День защиты детей. 
        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята Рос-
сии» – уникальный проект, направленный на развитие социальной активности 
школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. 
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Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педа-
гоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотвор-
честве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, по-
лучая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 
Модуль «Школьные медиа»  
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьни-
ками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 
– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков обще-
ния и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  
видов и форм деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 
культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятель-
ной работе с источниками информации. Используемые формы: традиционные 
формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические 
уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографиче-
ские игры, литературные путешествия, конференции с элементами игровой дея-
тельности. Также применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-

размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 
 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляю-
щая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фести-
валей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и кон-
сультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 
газету, радио, телеграмм и контакт) наиболее интересных моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности ор-
ганов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педаго-
гов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социаль-
ных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в инфор-
мационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, инфор-
мационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалого-
вой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто об-
суждаться значимые для школы вопросы. 

 

Модуль «Экскурсии, походы»       
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт со-
циально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскур-
сиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужи-
вающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
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обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти вос-
питательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-
тельности: 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родите-
лей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеход-
ного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков ле-
карственных растений, творческий конкурс туристов, конкурс благоустройства ко-
мандных биваков, комбинированную эстафету и т.п; 

 поездки –экскурсии в музеи, театры,  природные парки, памятники при-
роды, предприятия и фабрики  ГО Богданович, г. Екатеринбург и Свердловской об-
ласти; 

 пешие прогулки, однодневные классные походы по окрестностям Комен-
ской сельской территории совместно с классным руководителем и  родителями(по 
возможности). 
 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, де-
ятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волон-
терство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство пред-
полагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 
волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную 
на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство поз-
воляет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Во-
лонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слу-
шать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного 
отряд волонтеров следующим образом: 

На внешкольном уровне: 
 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекатель-

ных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного характера – 
слет волонтеров);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, прожива-
ющим на Коменской сельской территории;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 
сферы (детские сады, детский дом, центры социальной помощи семье и детям, 
учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и раз-
влекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

  включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 
детьми с особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении в учрежде-
ниях здравоохранения; 

На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприя-

тий, встреч с гостями школы; 
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 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) 
к сбору помощи для нуждающихся; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа 
в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход 
за малыми архитектурными формами). 

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

   Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация 
школы, классные руководители, педагоги-предметники, социальный педагог, Со-
ветник директора по воспитательной работе, педагог-психолог, школьный библио-
текарь. 
Наименование должно-
сти (в соответствии со 
штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализа-
цией воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной деятельностью;  
- создание условий, позволяющих педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятельность;  
- формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных образова-
тельных и социально значимых проектов; 
 - организационно-координационная работа при про-
ведении общешкольных воспитательных мероприя-
тий;  
- регулирование воспитательной деятельности в ОО; 
 – контроль за исполнением управленческих реше-
ний по воспитательной деятельности в ОО (в том 
числе осуществляется через мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности в ОО) 
 - стимулирование активной воспитательной дея-
тельности педагогов 

Заместитель директора 
по ВР  

- проведение анализа итогов воспитательной дея-
тельности в ОО за учебный год;  
- планирование воспитательной деятельности в ОО 
на учебный год, включая календарный план воспита-
тельной работы на уч. год; 
 - информирование о наличии возможностей для уча-
стия педагогов в воспитательной деятельности; 
-организация повышения психолого-педагогической 
квалификации работников;  
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-участие обучающихся в конкурсах разного уровня и 
т.д.; 
 - организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических ини-
циатив;  
- создание необходимой для осуществления воспита-
тельной деятельности инфраструктуры; 
 -развитие сотрудничества с социальными партне-
рами; 

Классные руководи-
тели 

– формирование и развитие коллектива класса;  
– создание благоприятных психолого-педагогиче-
ских условий для развития личности, самоутвержде-
ния каждого обучающегося, сохранения неповтори-
мости и раскрытия его потенциальных способно-
стей;  
– формирование здорового образа жизни;  
– организация системы отношений через разнообраз-
ные формы воспитывающей деятельности коллек-
тива класса;  
– защита прав и интересов обучающихся; – органи-
зация системной работы с обучающимися в классе; 
 – гуманизация отношений между обучающимися, 
между обучающимися и педагогическими работни-
ками;  
– формирование у обучающихся нравственных 
смыслов и духовных ориентиров;  
–организация социально-значимой творческой дея-
тельности обучающихся 

Социальный педагог  -анализ ситуаций жизнедеятельности школьников; 
-разработка мер по социально-педагогической под-
держке детей в процессе образования; 
-проектирование программ формирования у уча-
щихся социальной компетентности, социокультур-
ного опыта; 
- разработка мер по социально-педагогическому со-
провождению обучающихся в трудной жизненной 
ситуации; 
- разработка мер по профилактике социальных деви-
аций среди детей; 
- планирование совместной деятельности с институ-
тами социализации в целях обеспечения позитивной 
социализации обучающихся; 
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- осуществление комплекса мероприятий, направ-
ленных на воспитание, образование, развитие и со-
циальную защиту личности в школе и по месту жи-
тельства учащихся; 

Педагоги-предметники - осуществление обучения и воспитания обучаю-
щихся с учетом их психолого-физиологических осо-
бенностей и специфики преподаваемого предмета, и 
требований  ФГОС; 
- формирование общей культуры личности, социали-
зации, осознанного выбора и освоения образователь-
ных программ;  
-осуществление комплекса мероприятий по разви-
тию у обучающихся познавательной активности, са-
мостоятельности, инициативы, творческих способ-
ностей, формированию гражданской позиции, спо-
собности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формированию  культуры здорового и безопас-
ного образа жизни. 

Советник директора по 
воспитательной работе  
 

- инициирует и проводит события и дела по выпол-
нению федеральных задач и в рамках реализации ра-
бочих программ воспитания; 
- работает над совершенствованием содержания вос-
питательной работы (методически консультирует, 
помогает выстроить работу/ подобрать формы ра-
боты – педагогам, осуществляющим воспитатель-
ную деятельность); 
- вводит в практику деятельности формы и средства 
работы РДДМ «Движение первых» и других детских 
общественных организаций и объединений для до-
стижения воспитательных результатов; 
- совместно с детским активом выстраивает и реали-
зует систему общешкольных воспитательных собы-
тий и дел, разрабатывает и реализует комплекс вос-
питательных мероприятий (в том числе профилакти-
ческих) для детей группы риска; 
- разрабатывает и внедряет систему формирования и 
обучения детского актива школы (активы классов, 
общешкольный актив); 
- участвует в разработке рабочей программы воспи-
тания; 
- создает условия для реализации мероприятий (раз-
рабатывает концепцию, задачи); 
-информирует и вовлекает детей 

в события, проводимые педагогом-организатором. 
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- Советники стали «точкой входа» всех активностей, 
которые реализуются в школе и за ее пределами. Они 
поддерживают, развивают традиционные для той 
или иной школы направления воспитательной дея-
тельности (экологическое, творческое, спортивное, 
медиа) и выступают со своими инициативами. 

Педагог-психолог 

 

- создание комфортных условий для обучения; 
-своевременное выявление конфликтов между вос-
питанниками; 
- оказание психологической поддержки; 
- контроль обучения в образовательных организа-
циях; 
- разработка коррекционных программ; 
- оказание психологической помощи в процессе 
адаптации; 
- содействие в профессиональном самоопределении 
обучающихся через организацию профориентацион-
ной деятельности; 
- оценка успеваемости детей; 
- определение эффективности работы педагогов; 
- проведение консультаций родителей. 

Школьный библиоте-
карь  

- способствует развитию личности детей, их задат-
ков и талантов, повышению общей культуры чтения 
учеников; 
- формирует условия для повышения читательской 
активности, творческой деятельности ребенка, для 
реализации талантов и умений ребят; 
- организовывает разнонаправленную индивидуаль-
ную и коллективную деятельность ребят и взрос-
лых; 
- организовывает мероприятия согласно календарю 
событий, юбилейных дат писателей и поэтов, книг-

юбиляров  и т.д. 
- поддерживает интересные детские инициативы; 
- привлекать к работе классных руководителей, пе-
дагогических сотрудников; 
- привлекает к совместной социально значимой ра-
боте родителей, общественность. 

 

           Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравствен-
ного и гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объ-
единение классных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться 
в нормативно-правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  
воспитательный процесс   
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Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по во-
просам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных во-
просов в реализации рабочей программы воспитания.  

 Мероприятия по подготовке кадров:  
-   сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших 

на работу педагогических работников  (работа школы наставничества); 
-  индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства); 
-  контроль оформления учебно-педагогической документации; 
-  проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим 

и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучаю-
щихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 
воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических ассоциациях, 
представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по ду-
ховно-нравственному воспитанию. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная работа школы строится на основе нормативных документах.: 
- на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Феде-
рации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  
 - на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 
 - стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 
  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 
372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального об-
щего образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 
370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 
образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 
371 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 
образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 
 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 
года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», 
в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 23.06.2022г. № 3/22). 
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          Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей про-
граммы  воспитания в образовательный процесс.  
 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 
«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспита-
тельной работе  
         Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2028 г. с приложением  
плана воспитательной работы школы. 
  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации но-
вых направлений программ воспитания. 
 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 
ОО 

           Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспи-
тания  
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями  
          На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 
как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возмож-
ность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  
           На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, от-
ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, ро-
дителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 
общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимо-
уважения и сотрудничества в совместной деятельности.  
          На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-
тельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, форми-
рует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обу-
чающегося в социальной ситуации его развития.  
          На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, от-
дыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситу-
ации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 
жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность в своих силах. 
          Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 
-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими  
для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной ор-
ганизации; 
-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям  
со стороны всех участников образовательных отношений; 
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-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 
и возможностей каждого обучающегося; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-
ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социаль-
ной компетентности. 
          В настоящее время   в школе есть  дети  с  ОВЗ и дети- инвалиды.  Дети ОВЗ 
и инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана бла-
гоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контро-
лем классных руководителей, и социально-психологической службы.  
         Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского со-
общества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в 
конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечива-
ется возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы.   
         Таким образом,  формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 
уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответ-
ственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
-  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окру-
жающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сто-
роны всех участников образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося с ОВЗ; 
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 
развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 
медико-социальной компетентности; 
-  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности. 
 

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 обучаю-
щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-
мально 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 обучаю-
щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 
числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки и праздники 
в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 
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-  к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  роди-
тели (законные представители) обучающихся, представителей родительского сооб-
щества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса. 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии  

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обу-
чающихся на уровне начального общего образования, установленными  
ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса  
в образовательной 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 образовательной организации, содержание и разнообразие дея-
тельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обу-
чающимися и родителями; 

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует  
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-
ности 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 обуча-
ющихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие –  

это результат как организованного социального воспитания, в котором образова-
тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 
стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 
направления можно уточнять, корректировать, исходя  
из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контин-
гента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития  
обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-
намика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе  
с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора  
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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, со-
циализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников 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. 
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, собы-
тийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-
щихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-
ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-
гом (при наличии), 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 анкетирова-
ния и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), пе-
дагогическими работниками, представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбира-
ются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

-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; 
-и другое по дополнительным модулям. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,  

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта - самобследование, составля-
емого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рас-
сматриваются и утверждаются педагогическим советом в образовательной органи-
зации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Учебный план МАОУ Коменской СОШ (далее – учебный план) для обучаю-
щихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-
ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации образо-
вательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к ре-
жиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими норма-
тивами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В 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. Коррекци-
онно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррек-
ции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формиру-
емой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реали-
зующих АОП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-
торое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 
обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение систе-
мой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его ин-
теграцию 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 индивидуально-
стью. 
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Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образователь-
ного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-

практическая деятельность, экскурсии). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных по-
требностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных по-
требностей каждого обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть 
отсутствует.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недель-
ной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых обра-
зовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недо-
статков в психическом и (или) физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учеб-
ных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками обра-
зовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально допу-
стимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с сани-
тарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель-
ность.  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 обу-
чающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и пред-
ставлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими заня-
тиями (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 об-
разовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особен-
ностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА.  

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и 
групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП 
НОО.  
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Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осу-
ществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не 
менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Са-
нитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП 
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 от-
дельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (за-
конных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых фор-
мируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавли-
вает 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 ведётся на 
русском языке; 

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на 
русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 
лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пя-
тидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здо-
ровья 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 те-
чение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  
При определении продолжительности занятий на первом и втором годах обу-

чения используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сен-
тябре-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 кор-
ректироваться в рамках предметной области «Русский язык и литературное чте-
ние» 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 
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иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-
чающиеся 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 пред-
мету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и инди-
видуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и пси-
хокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизиче-
ского развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также группо-
выми 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 указано на одного учащегося.  
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время.  
На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на груп-

повые занятия - до 40 минут. 
Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно-

стью, 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). 

 

Вариант 1 

Предметные  
области 

Классы 

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 1 

доп. 
2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратурное 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 инфор-
матика 

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 ис-
кусство 

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 образо-
вательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекци-
онно-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 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МАОУ Коменской СОШ (далее – учебный гра-
фик) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным чет-
вертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и 
проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего обра-
зования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике преду-
сматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжитель-
ность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  
1 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  
2 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  
3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 клас-

сов и 1 дополнительных классов);  
4 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов). 
Продолжительность каникул составляет: 
- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 
- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 
- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополни-

тельных классов); 
- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 
- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
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Продолжительность урока не превышает 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 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 
должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной ра-
ботоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опреде-
ленной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 

- для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - 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 уро-
ков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюде-
нием следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжитель-
ностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвер-
тей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 ча-
сов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уро-
ков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уро-
ком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с учё-
том мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокуль-
турных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и опреде-
ляет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых пере-
рывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 
развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией 
с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 
направления и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 
- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом пра-

вил безопасного образа жизни; 
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к позна-

вательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение до-
говариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-
управления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных форму-
лировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 
учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-
блемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеуроч-
ных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной орга-
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низации, национальные и культурные особенности региона, где находится образо-
вательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следу-
ющие требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельности 
для детей с ЗПР; 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных 
задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосред-
ственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в т.ч. сов-
местной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 
или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств 
информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 
- коррекционно-развивающие курсы; 
- учебные курсы и факультативы; 
- художественные, музыкальные и спортивные студии; 
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; 
- общественно полезные практики и другие. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации до-

полнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятель-
ность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и 
на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 
деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-
тей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения 
их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объеди-
нение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится 
на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образователь-
ной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работ-
ники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, соци-
альные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 
библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 
как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального об-
щего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 
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Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекци-
онно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 ча-
сов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологиче-
ских требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценност-

ного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия 
«Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей внутренней 
позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответ-
ственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 
(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими ас-
пектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пони-
манием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 
природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной куль-
туре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 
отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизненных 
компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 
развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 
учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углублен-
ное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполне-
нию проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического обще-
ния и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 
как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 
творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, 
а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-
урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о разно-
образных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 
видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллекту-
альных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую куль-
туру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к са-
мообразованию. 
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8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего раз-
вития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодо-
леть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 
Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении 

АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их соци-
альной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия. 
         

         2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1. «Цветок здоровья» 

Цель: формирование представлений обучающихся о себе, о своих особенно-
стях, потребностях, о сохранении своего здоровья. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 
2.2. «Быстрее, выше, сильнее» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, 
развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 
2.3. «Планета игр» 

Цель: развитие двигательной активности учащихся, достижение положитель-
ной динамики в развитии физических способностей и показателей физической под-
готовленности. 

Форма организации: тренировка, турнир, игра, соревнования 

2.4. «Здоровейка» 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому 
образу жизни. 

Форма организации:  игра – путешествие, телепередача, сообщение доктора 
Айболита, оздоровительные минутки, упражнения для глаз, для осанки, дыхатель-
ные упражнения и т.д.. 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

3.1. «Юные исследователи» 

Цель: развитие познавательной активности и интереса в процессе исследова-
тельской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравствен-
ного отношения к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: занимательные игры-занятия с элементами эксперимен-
тирования (игры-путешествия, игры-соревнования), экскурсии, поисковые и науч-
ные исследования, общественно полезные практики, исследовательские проекты. 

 

4. Коммуникативная деятельность 

4.1. «Я - первоклассник» 
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Цель: способствовать адаптации учащихся к школьному обучению и сплоче-
нию коллектива и  развитию у них  уверенности в себе и собственных силах. 

Форма организации: факультатив, тренинги, подвижные игры. 
4.2. «Орлята России» 
Цель: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально - 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального 
мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных преды-
дущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему 
Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответ-
ственности. 

Форма организации: занятие-игра, КТД, беседа, конкурс, квест, пешеходная 
прогулка, экскурсия, творческие и исследовательские задания,  дидактические, раз-
вивающие и ролевые игры, учебные диалоги. 

 

5. Информационная культура 

5.1. Мир информатики 

Цель: формирование первоначальных представлений о свойствах информа-
ции, способах работы с ней, с использованием компьютера и навыков выполнения 
разных видов работ на компьютере.  

Форма организации: учебный курс - факультатив. 
 

6. Интеллектуальные марафоны.  
6.1. «Развивайка» 

Цель: развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навы-
ков у учащихся  на основе системы развивающих занятий 

Форма организации: факультатив,  индивидуальная, групповая и коллектив-
ная работы, работа в парах,  конкурсы, подвижные игры .  

. 

6.2. «Занимательная грамматика» 

Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 
русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 
правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на раз-
ных ступенях обучения. 

Форма организации: мероприятия-соревнования. 

 

6.3. «Умники и умницы» 

Цель: развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 
Форма организации: игры, дидактический и раздаточный материал, физкуль-

тминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 
сказки, игры-путешествия, интерактивные задания соревновательной направлен-
ности. 
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№ 
п/п 

Направления, со-
деражние  

и формы органи-
зации 

внеурочной дея-
тельности 

Класс (воз-
раст) 

Сроки Парт-
неры 

Другая 

информа-
ция 1 1 

д 

оп 

2 3 4 

1 Коррекционно-

развивающая ра-
бота 

2  2  2 01.09.23г- 

31.05.24г 

  

2 Спортивно-оздо-
ровительная  
деятельность 

        

 «Цветок здоровья» 

 

1     01.09.23г- 

31.05.24г 

  

 «Быстрее, выше, 
сильнее» 

  1 1 1 01.09.23г- 

31.05.24г 

  

 «Планета игр» 1     01.09.23г- 

31.05.24г 

  

  «Здоровейка»   1   01.09.23г- 

31.05.24г 

  

3 Проектно-исследо-
вательская дея-
тельность 

        

 «Юные исследова-
тели» 

    1 01.09.23г- 

31.05.24г 

  

4 Коммуникативная 
деятельность 

        

 «Я - первокласс-
ник» 

1     01.09.23г- 

31.05.24г 

  

 «Орлята России» 

 

   1  01.09.23г- 

31.05.24г 

  

5 Информационная 
культура 

        

 «Мир информа-
тики» 

 

    1 01.09.23г- 

31.05.24г 

  

6 Интеллектуаль-
ные марафоны 

        

 «Развивайка»   1   01.09.23г- 

31.05.24г 

  

 «Занимательная 
грамматика» 

 

   1 1 01.09.23г- 

31.05.24г 
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 «Умники и ум-
ницы» 

 

   1 1 01.09.23г- 

31.05.24г 

  

 Итого  5  5 6 7    

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Календарный план воспитательной работы размещается в организационном 
разделе АОП НОО. 

Календарный план воспитательной работы (МАОУ Коменской СОШ) (далее –
план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календар-
ного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 
для образовательных организаций. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 
дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-
зыки; 

4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
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27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной ар-
мией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 
жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 
проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключе-
вым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также воз-
растных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
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уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия клас
сы 

Ориентировоч-
ное время прове-

дения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Оформление стендов (предметно-

эстетическая среда, наглядная аги-
тация школьных стендов предмет-
ной направленности) 

1-4 сентябрь, в тече-
ние года 

учителя, кл. руко-
водители 

Игровые формы учебной деятель-
ности 

1-4 в течение года учителя, кл. руко-
водители 

Интерактивные формы учебной 
деятельности 

1-4 в течение года учителя, кл. руко-
водители 

Содержание уроков (по плану 
учителя) 

1-4 в течение года учителя, кл. руко-
водители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 учителя, кл. руко-
водители 

Международный день распростра-
нения грамотности (информаци-
онная минутка на уроке русского 
языка) 

1-4 08.09 учителя, кл. руко-
водители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации) 

1-4 04.10 учителя, кл. руко-
водители 

День рождения Владислава Петро-
вича Крапивина  (информационная 
минутка на уроках литературы) 

1-4 14.10 учителя, кл. руко-
водители 

День рождения Н.А. Некрасова 
(информационная минутка на уро-
ках литературы) 

1-4 10.12 учителя, кл. руко-
водители 

Интерактивные уроки родного 
русского языка к Международ-
ному дню родного языка 

1-4 21.02 учителя, кл. руко-
водители 

Всемирный день иммунитета (ми-
нутка информации на уроках био-
логии) 

1-4 01.03 учителя, кл. руко-
водители 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1-4 30.04 учителя, кл. руко-
водители 

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24.05 учителя, кл. руко-
водители 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятель-
ности согласно учебного плана 

1-4 в течение года педагоги допол-
нительного обра-
зования, советник 
директора по вос-
питанию 

Запись в объединения дополни-
тельного образования  

1-4 сентябрь педагоги допол-
нительного обра-
зования, кл. руко-
водители 

Участие в муниципальном кон-
курсе детского творчества (по от-
дельному плану ЦДТ «Креатив» г. 
Богданович) 

1-4 В течение года  педагоги допол-
нительного обра-
зования 

Вступление обучающихся в объ-
единение РДДМ «Движение пер-
вых» (первичное отделение) 

1-4 сентябрь  советник дирек-
тора по воспита-
нию 

Организация и проведение Все-
российских акций РДДМ 

в формате «Дней единых дей-
ствий» 

1-4 в течение года советник дирек-
тора по воспита-
нию 

                                                  Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. «Разговор 
о важном» 

1-4 каждый поне-
дельник, 1 уроком 

в течение года 

классные руково-
дители 

Проведение классных часов, уча-
стие в Днях единых действий 

1-4 в течение года классные руково-
дители,  
советник дирек-
тора по воспита-
нию 

Проведение инструктажей с обу-
чающимся по ТБ, ПДД, ППБ 

1-4 в течение года классные руково-
дители 

Изучение классного коллектива 1-4 в течение года классные руково-
дители 

Классные коллективные творче-
ские дела 

1-4 в течение года классные руково-
дители 

Реализация программы внеуроч-
ной деятельности с классом 

1-4 по расписанию, в 
течение года 

классные руково-
дители 

Экскурсии, поездки с классом 1-4 1 раз в четверть Классный руково-
дитель, родитель-
ский комитет 



136 

 

Консультации с учителями-пред-
метниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, преду-
преждение и разрешение кон-
фликтов) 

1-4 по запросу классные руково-
дители, учителя-

предметники 

Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представите-
лями» 

Заседание Совета родителей 1-4 1 раз в четверть заместитель ди-
ректора по ВР, 
советник дирек-
тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родите-
лями «группы риска», неуспеваю-
щими 

1-4 по запросу кл.руководители,  
соц.педагог, педа-
гог-психолог 

Консультации с психологом 1-4 по запросу кл.руководители,  
педагог-психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления 
в классе 

1-4 сентябрь классные руково-
дители 

Модуль «Профориентация» 

Встречи с людьми разных профес-
сий 

1-4 в течение года  
(по плану кл.ру-

ководителя) 

классные руково-
дители, советник 
директора по вос-
питанию 

Экскурсии на предприятия и орга-
низации  городов Свердловской 
области и города Богданович 

1-4 в течение года 

 (по плану кл.ру-
ководителя) 

классные руково-
дители 

Участие в работе Всероссийских 
онлайн - уроков на портале «Про-
еКТОриЯ», Шоу профессий  

1-4 в течение года  
(по плану кл.ру-

ководителя) 

заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

Участие в школьном фестивале 
профессий  

1-4 Апрель  заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

Модуль «Основные школьные дела» 

Международный день пожилых 
людей; Международный день му-
зыки 

1-4  

01.10 

заместитель ди-
ректора по ВР,  
советник дирек-
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тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 

День учителя  1-4 05.10 заместитель ди-
ректора по ВР,  
советник дирек-
тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 

Праздник «День учителя» 1-4 05.10 заместитель ди-
ректора по ВР,  
советник дирек-
тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 

День отца 1-4 19-21.10 

 

 кл. руководители 

Участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню народного единства 
(флешмобы онлайн, акция «Окна 
России», «Испеки пирог», «Флаги 
России» 

1-4 02-06.11 заместитель ди-
ректора по ВР,  
советник дирек-
тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 

День памяти погибших при испол-
нении служебных обязанностей 

сотрудников внутренних дел Рос-
сии 

1-4 08.11 советник дирек-
тора по воспита-
нию, 
 кл. руководители 

Праздник «День матери» 1-4 25.11 советник дирек-
тора по воспита-
нию,   
кл. руководители 

День государственного герба РФ 1-4 30.11 советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
кл. руководители 

Участие в акции «Каждой птичке 
– по кормушке» 

1-4 07-11.11 кл. руководители 

День неизвестного солдата;  
Международный день инвалидов 

1-4 03.12  советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
кл. руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12 советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
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кл. руководители 

День Конституции РФ 1-4 12.12 советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
кл. руководители 

Участие в новогодних мероприя-
тиях (квест, хороводы, спектакли) 

1-4 21-25.12 заместитель ди-
ректора по ВР,  
советник дирек-
тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 

День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 

1-4 27.01 советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
кл. руководители 

День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве 

1-4 02.02 советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
кл. руководители 

Марафон «Неделя психологии в 
образовании» 

1-4 10-17.03 заместитель ди-
ректора по ВР, 
педагог-психолог, 
классные руково-
дители 

Концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 Марта 

1-4 05.03 заместитель ди-
ректора по ВР, 
советник дирек-
тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 

День воссоединения Крыма с Рос-
сией 

1-4 18.03 советник дирек-
тора по воспита-
нию, 
 кл. руководители 

Школьный фестиваль профессий 1-4 Апрель  советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
кл. руководители, 
педагоги 

Всемирный день театра  1-4 27.03 советник дирек-
тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 
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Участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Космонавтики 

1-4 8-12.04 советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
кл. руководители, 
педагоги 

День памяти о геноциде Совет-
ского народа нацистами и их по-
собниками в годы Великой Отече-
ственной войны 

1-4 19.04 советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
кл. руководители, 
педагоги 

Праздник Весны и Труда 1-4 01.05 заместитель ди-
ректора по ВР, кл. 
руководители, пе-
дагоги , советник 
директора по вос-
питанию 

Участие в общепоселковом меро-
приятии, посвященное празднова-
нию Дня Победы (торжественный 
марш, строевая подготовка, изго-
товление голубей) 

1-4 09.05 заместитель ди-
ректора по ВР, кл. 
руководители, пе-
дагоги 

Праздник Последнего звонка 1, 4 

клас
сы 

май заместитель ди-
ректора по ВР, кл. 
руководители, пе-
дагоги 

Модуль «Внешкольные дела» 

Внешкольные мероприятия, в том 
числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами общеоб-
разовательной организации 

1-4 в течение года классные руково-
дители, социаль-
ные партнеры 

Внешкольные тематические меро-
приятия воспитательной направ-
ленности по учебным предметам, 
курсам, модулям 

1-4 в течение года классные руково-
дители, учителя-

предметники, пе-
дагог-психолог, 
соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня 
(в музей, картинную галерею, тех-
нопарк, на предприятие и др.) 

1-4 в течение года классные руково-
дители, родитель-
ский комитет. 

Коллективно-творческие дела 1-4 в течение года классные руково-
дители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление внешнего фасада 
здания, класса, холла при входе в 

1-4 август-сентябрь заместитель ди-
ректора по ВР, 
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общеобразовательную организа-
цию государственной символикой 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муници-
пального образования (флаг, герб) 
- изображениями символики Рос-
сийского государства в разные пе-
риоды тысячелетней истории, ис-
торической символики региона. 
 Оформление школьного уголка - 
(название, девиз класса, информа-
ционный стенд), уголка безопас-
ности 

советник дирек-
тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 

Организацию и проведение цере-
моний поднятия (спуска) государ-
ственного флага Российской Фе-
дерации 

1-4 каждый поне-
дельник,  
1 уроком 

заместитель ди-
ректора по ВР, 
советник дирек-
тора по воспита-
нию,  
кл. руководители 

Подготовку и размещение регу-
лярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся в 
разных предметных областях, де-
монстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг 
друга 

1-4 по плану кл.руко-
водителей 

кл. руководители 

Организация и поддержание в об-
щеобразовательной организации 
звукового пространства позитив-
ной духовно-нравственной, граж-
данско-патриотической воспита-
тельной направленности (звонки-

мелодии, музыка, информацион-
ные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации 

1-4 по мере необхо-
димости 

заместитель ди-
ректора по ВР, 
советник дирек-
тора по воспита-
нию,  кл. руково-
дители 

Оформление и обновление «мест 
новостей», стендов в помещениях 
(холл первого этажа, рекреации), 
содержащих в доступной, привле-
кательной форме новостную ин-
формацию позитивного граждан-
ско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фото-
отчёты об интересных событиях, 

1-4 в течение года заместитель ди-
ректора по ВР, 
советник дирек-
тора по воспита-
нию, кл. руково-
дители 
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поздравления педагогов и обучаю-
щихся 

Поддержание эстетического вида 
и благоустройство здания, холлов, 
классов, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразова-
тельной организации 

1-4 в течение года заместитель ди-
ректора по ВР, 
АХЧ, советник 
директора по вос-
питанию, кл. ру-
ководители 

Оформление, поддержание и ис-
пользование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, 
зон активного и тихого отдыха 

1-4 по мере необхо-
димости 

заместитель ди-
ректора по ВР, 
АХЧ, советник 
директора по вос-
питанию, кл. ру-
ководители 

Поддержание в библиотеке стел-
лажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, роди-
тели, педагоги выставляют для об-
щего использования свои книги, 
брать для чтения другие 

1-4 в течение года педагог-библио-
текарь 

Оформление пространств прове-
дения значимых событий, празд-
ников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров (собы-
тийный дизайн) 

1-4 по мере необхо-
димости 

заместитель ди-
ректора по ВР, 
АХЧ, советник 
директора по вос-
питанию, кл. ру-
ководители 

Обновление материалов (стендов, 
плакатов, инсталляций и др.), ак-
центирующих внимание обучаю-
щихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, 
укладе общеобразовательной ор-
ганизации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности 

1-4 по мере необхо-
димости 

заместитель ди-
ректора по ВР  
социальный педа-
гог,  
педагог – психо-
лог,  

Модуль «Социальное партнерство» 

Игровая программа 

в рамках Всероссийской акции, 
посвященной Дню знаний 

1-4 01.09 педагоги, класс-
ные руководители 

специалисты СДК 

Мастер-классы в рамках Всерос-
сийской акции, посвященной Дню 
матери 

1-4 4 неделя ноября педагоги, класс-
ные руководители 
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Проведение акций «Окна России», 
«Георгиевская лента», «Свеча па-
мяти» в рамках Всероссийской ак-
ции, посвященной Дню Победы» 

1-4 май педагоги, класс-
ные руководители 

Мероприятия на период работы 
пришкольного оздоровительного 
лагеря (по отдельному графику) 

1-4 июнь педагоги, класс-
ные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедея-
тельности (профилактика ДТП, 
пожарной безопасности, экстре-
мизма, терроризма, беседы, класс-
ные часы по ПДД, ПБ) 

1-4 сентябрь преподаватель-

организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

Рейд по проверке наличия схем 
безопасного маршрута и наличия 
светоотражающих элементов у 
обучающихся 

1-4 14 - 19.09 преподаватель-

организатор 
ОБЖ,  
Совет активистов 

Открытые уроки по предмету 
ОБЖ с привлечением специали-
стов СПСЧ, УУСЦ «МЧС России» 

1-4 октябрь преподаватель-

организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

Объектовая тренировка эвакуации 
при угрозе террористического 
акта 

1-4 октябрь преподаватель-

организатор 
ОБЖ, кл. руково-
дители 

Торжественное открытие месяч-
ника военно-патриотической  ра-
боты 

1-4 01.02 преподаватель-

организатор 
ОБЖ, кл. руково-
дители 

Участие в военно-спортивной эс-
тафете 

1-4 9-12.02 преподаватель-

организатор 
ОБЖ, кл. руково-
дители 

Торжественное закрытие месяч-
ника оборонно-массовой работы 

1-4 28.02 преподаватель-

организатор 
ОБЖ, кл. руково-
дители 

Тематические мероприятия, при-
уроченные к празднику «Всемир-
ный день ГО» 

1-4 март преподаватель-

организатор 
ОБЖ, кл. руково-
дители 

Мероприятие, приуроченные к 
празднику «Дню пожарной 

1-4 апрель преподаватель-

организатор 
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охраны» (выставка техники, от-
крытые классные часы с пригла-
шение сотрудников пожарной 
охраны) 

ОБЖ, кл. руково-
дители 

Тематические занятия  в рамках 
программы  

«Безопасная дорога» 

 

1-4 

 

в течение года ответственный за 
профилактиче-
скую работу по 
БДД в школе,   

классные руково-
дители 

Формирование навыков безопас-
ного поведения в различных жиз-
ненных ситуациях 

1-4 в течение года классные руково-
дители 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

-Осенний период (Светоотража-
тели) 
- Зимний период (Акция «Горка», 
гололед) 
- Весенний  и летний периоды 
(Велосипеды, мопеды, самокаты и 
электросамокаты) 

1-4 

 

в течение года классные руково-
дители,  

 ответственный за 
профилактиче-
скую работу по 
БДД в школе  

Профилактика правонарушений, 
преступлений и безнадзорности 

 

1-4 

 

в течение года заместитель ди-
ректора по ВР 

классные руково-
дители 

социальный педа-
гог, педагог-пси-

холог 

Формирование навыков информа-
ционной безопасности обучаю-
щихся 

1-4 в течение года классные руково-
дители,  социаль-

ный педагог 

Формирование навыков антитер-
рористической  защищённости 

 

 

1-4 

 

в течение года классные руково-
дители,  

ответственный за 
профилактиче-
скую работу по 
антитеррору в 

школе  
Формирование навыков  ведения  
здорового образа жизни 

1-4 в течение года заместитель ди-
ректора по ВР, 

классные руково-
дители, 
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социальный педа-
гог, учитель 

ФИЗО 

Организация встреч со специали-
стами субъектов профилактики  

1-4 В течение года 
(по запросу) 

заместитель ди-
ректора по ВР, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Участие учащихся в мероприя-
тиях, организованных  членами 
отрядов ЮИД  и ДЮП 

1-4 в течение года руководитель от-
ряда ДЮП, руко-
водитель отряда 
ЮИД, классные 
руководители 

Вступление обучающихся в объ-
единение РДДМ «Движение пер-
вых» (первичное отделение) 

1-4 в течение года советник дирек-
тора по воспита-
нию 

Организация работы «Орлята Рос-
сии» 

1-4 в течение года советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню знаний 

 

1-4 01.09 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню туризма 

 

1-4 27.09 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню учителя 

 

1-4 05.10 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню народного единства 

 

1-4 04.11 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню матери 

 

1-4 29.11 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 
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Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню Героев Отечества,  кино-
просмотр 

1-4 09.12 советник дирек-
тора по воспита-
нию,  классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции «Подари 
книгу» в Международный день 
книгодарения 

1-4 14.02 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню защитника Отечества 

1-4 23.02 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Международному женскому 
дню 

1-4 08.03 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню счастья 

1-4 20.03 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню смеха 

1-4 01.04 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвящен-
ной Дню Победы 

 

1-4 09.05 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Книжные выставки, стенды, ин-
формационные уголки освещаю-
щие деятельность в области граж-
данской защиты, правила поведе-
ния обучающихся 

1-4 1 – 10.10 педагог-библио-
текарь, педагог-

организатор ОБЖ 

Информационная и книжная вы-
ставка «День солидарности и 
борьбы с терроризмом» 

1-4 10-20.10 педагог-библио-
текарь, педагог-

организатор ОБЖ 

Тематическая фотовыставка, ви-
деопроекты, подкасты, посвящен-
ные Дню народного единства – 

сайт школы, группа ВК) 

1-4 1-05.11 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 
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Кинолектории, посвящённые 
освобождению Ленинграда от фа-
шистской блокады и Дне памяти 
жертв холокоста  

1-4 январь советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню 
защитника Отечества 

1-4 февраль  классные руково-
дители 

Тематическая фотовыставка, ви-
деопроекты, подкасты, посвящен-
ные Дню Победы – сайт школы, 
группа ВК) 

1-4 01-09.05 советник дирек-
тора по воспита-
нию, классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню 
Победы 

1-4 май классные руково-
дители 

Акция «Чистая школа» (генераль-
ная уборка классов). 

1-4 22-23.10 классные руково-
дители 

Акция «Чистая школа» (генераль-
ная уборка классов). 

1-4 25.12 классные руково-
дители 

Оформление выставки в фойе, 
приуроченной к памятной дате 27 
января «День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады (1944) 

1-4 25-30.01, педагог-библио-
текарь, советник 
директора по вос-
питанию 

Выставка рисунков и плакатов «С 
днем защитника Отечества» 

1-4 16-23.02 Учитель ИЗО,  кл. 
руководители 

Выставка рисунков и плакатов «8 
Марта», выставка поделок 

1-4 02-10.03 Учитель ИЗО,  кл. 
руководители 

Выставка рисунков, плакатов, по-
священный Первому полету в кос-
мос Ю.Гагариным. Выставка по-
делок. 

1-4 8-12.04 советник дирек-
тора по воспита-
нию, 
 кл. руководи-
тели, учитель 
ИЗО  

Экологическая акция по сдаче ма-
кулатуры «Бумаге – вторая 
жизнь» 

1-4 19-23.04 заместитель ди-
ректора по ВР,  
кл. руководители 

Весенний субботник «Чистая пла-
нета» 

1-4 23-30.04 заместитель ди-
ректора по ВР, , 
кл. руководители 

Оформление выставки в фойе, 
приуроченной к памятной дате – 

День Победы в Великой Отече-
ственной войне 

1-4 01-10.05 педагог-библио-
текарь, советник 
директора по вос-
питанию 

Модуль «Экскурсии и походы» 
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День здоровья . Мероприятие, 
направленное на ЗОЖ на турбазе 
«Березка»  

1-4 1-2 неделя сен-
тября 

заместитель ди-
ректора по ВР, 
учителя физкуль-
туры, кл. руково-
дители, советник 
директора по вос-
питанию 

Походы в театры, на выставки, в 
музеи 

1-4 в течение года классные руково-
дители, родитель-
ский комитет 

Экскурсии по патриотической те-
матике, профориентации 

1-4 в течение года классные руково-
дители, родитель-
ский комитет 

Походы выходного дня, экскур-
сии, походы, экспедиции 

1-4 в течение года классные руково-
дители, родитель-
ский комитет 

Организация экскурсий  1-4 в течение года преподаватель-

организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Участие в проектах, акциях, меро-
приятиях  волонтёрского отряда  

1-4 в течение года руководитель во-
лонтёрского от-

ряда 

классные руково-
дители 

 

        Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабо-
чей программы воспитания на конкретный год.     
        Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 
приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения. 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной орга-
низации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 
для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-
требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через ор-
ганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая об-
щественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую под-
готовку, использование возможностей организаций дополнительного образования 
и социальных партнёров; 
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- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности ре-
шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформирован-
ных 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 обуча-
ющихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и ре-
ализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоя-
тельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 
программы начального общего образования и условий её реализации, учитываю-
щих 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 педагоги-
ческих работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образова-
тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоро-
вительной 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 реализа-
ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федера-
ции; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их професси-
ональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образова-
ния. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимо-
действия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 
качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  
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Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструк-
туры общего и специального образования, включая параметры информационно об-
разовательной среды.  

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся 
с задержкой психического развития отвечает не только общим, но и их особым об-
разовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-техниче-
ского обеспечения процесса образования отражена специфика требований к:  

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;  
• организации временного режима обучения; 
• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обу-

чения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ЗПР;  

• специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, от-
вечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволя-
ющих реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства  
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требова-
ниям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому ре-
жиму и т.д. ) ;  

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие обо-
рудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;  
• к соблюдению требований охраны труда; 
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образо-

вательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда ра-
ботников образовательных учреждениям.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образо-
вательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требова-

ния к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой 
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 



150 

 

условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и до-
стижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Кадровые условия  
Для обеспечения реализации АООП ЗПР образования образовательная орга-

низация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-
шения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельно-
сти. Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-
водящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующими в реализации основной образовательной программы 
и создании условий для ее разработки и реализации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников об-
разовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования.  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-
дящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 
имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации адаптированной основной образователь-
ной программы начального общего образования для детей ЗПР и создании условий 
для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвое-
нии квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП ЗПР 
входят воспитатели ГПД, педагог-психолог, учитель логопед, педагоги работаю-
щие на уровне начального, основного и среднего общего образования, прошедшие 
курсы повышения квалификации по ОВЗ, медицинский работник от «Богданович-
ской ЦРБ». 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР организованы 
консультации специалистов медицинских организаций, которые не включены в 
штатное расписание организации, (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие) 
для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения меди-
цинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оператив-
ного вмешательства, медицинской реабилитации; 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 
взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

 

Информация об уровне квалификационной категории, повышении ква-
лификации педагогических и иных работников, реализующих АОП НОО 

ЗПР 7.2 с 1 по 4 класс 

 

 

Категория 
работников 

Количе-
ство чело-

век 

Подтвержде-
ние уровня ква-

Подтверждение уровня квали-
фикации результатами ат-

тестации 

Повышение 
квалифика-

ции 
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лификации до-
кументами от 

образовании 
(профессио-

нальной пере-
подготовке) 

(%) 

Соответ-
ствие зани-

маемой 
должности 

ВКК 1КК 

Руководя-
щие работ-

ники 

3 100%  100%  100% 

Педагоги 5 100%  20% 80% 100% 

Иные работ-
ники 

2 100%   100% 100% 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-
ских работников. Основным условием формирования и наращивания необходи-
мого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работни-
ков образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основ-
ной образовательной программы начального общего образования, характеризуется 
долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 
имеющие соответствующую лицензию. В ходе реализации основной образователь-
ной программы предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определе-
ния стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-
ность работников образования к реализации ФГОС основного общего образования:  

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  

—освоение системы требований к структуре основной образовательной про-
граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся;  

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-
сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС основного общего обра-
зования.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификаци-
онного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образования, явля-
ется система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС основного общего образо-
вания.  

Организация методической работы  
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Мероприятия:  
1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
2. Круглый стол для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по пробле-

мам введения ФГОС.  
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-

вательной программы образовательного учреждения.  
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «откры-

тых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве-
дения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут  осуществ-
ляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 
инструкции, рекомендации.  

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-
ство и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО школы осуществляется ис-
ходя из плановых назначений, выделенных на основе муниципального задания по 
оказанию муниципальных образовательных услуг - на основании Плана финан-
сово-хозяйственной деятельности.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми ор-
ганами государственной власти Свердловской области. 

 Норматив затрат на реализацию АООП НОО - гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 
необходимый для реализации АООП НОО, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;  
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек и тп.;  
• прочие расходы (включая расходы на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности общеобразовательных программ, 
с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реа-
лизации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 
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условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнитель-
ного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организа-
ции и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, 
если иное не установлено законодательством. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-
ления по организации предоставления общего образования в расходы местных 
бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 
обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодей-
ствия для реализации АООП НОО Реализация подхода нормативного финансиро-
вания в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уров-
нях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - мест-
ный бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобра-
зовательная организация);  

• общеобразовательная организация.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций пла-

новых назначений, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного фи-
нансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в  ве-

личину норматива затрат на реализацию АООП НОО (заработная плата с начисле-
ниями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосред-
ственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на 
уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная ор-
ганизация) и общеобразовательной организации. МАОУ Коменской СОШ самосто-
ятельно принимает решение в части направления и расходования средств субсидий 
на выполнение муниципального задания. МКУ УО ГО Богданович определяет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для вы-
полнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя за-
траты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-
ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 
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труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных органи-
заций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соот-
ветствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организа-
ции.  

В связи с требованиями ФГОС НОО ОВЗ при расчете норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и вне-
урочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-
ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финан-
совый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспече-
ния, определенными органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффици-
ентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной орга-
низации, устанавливающим положение об оплате труда работников образователь-
ной организации. В соответствии с установленным порядком финансирования 
оплаты труда работников образовательных организаций:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и сти-
мулирующей частей. Стимулирующая доля фонда оплаты труда - 30 %. Значение 
стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоя-
тельно в пределах выделенного фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-
ную плату работников;  

• фонд оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема 
фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 
персонала определяется МКУ УО ГО Богданович;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-
ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-
ляются локальными нормативными актами образовательной организации. В ло-
кальном нормативном акте о стимулирующих выплатах определены критерии и по-
казатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 
в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ  к результатам АООП НОО. В них вклю-
чены: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-
урочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня професси-
онального мастерства и др. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда учитывается мнение комиссии по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда. Календарный учебный график реализации образовательной 
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программы, примерные условия образовательной деятельности, включая пример-
ные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации АООП НОО определяет нормативные затраты субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государствен-
ными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в со-
ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществ-
ляется в пределах плановых назначений, предусмотренных организации на очеред-
ной финансовый год.  

Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается 
оценка качества работы учителя и других специалистов основной школы с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 
оплаты труда. Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 
образования является построение эффективных способов и механизмов реализации 
поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов дея-
тельности учреждения и педагогов.  

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реали-
зацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в рас-
пределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по результатам 
труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного учрежде-
ния. Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, ре-
зультаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выражен-
ные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. Под 
компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения уча-
щегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестан-
дартных, новых ситуациях 
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