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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) (далее - Программа) МОУ СОШ 

имени генерала Захаркина И.Г. разработана в соответствии с ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-

рения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечи-

вающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

1) сформирование общей культуры, духовно-нравственного развития, вос-

питания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место 

у обучающихся с НОДА; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекцион-

но-развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной дея-

тельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обу-

чающихся с НОДА; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектирова-

нии и развитии внутришкольной среды; 

9) использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достиже-

ния обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления соци-

ального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в 
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процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей об-

ласти. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА как неоднородной 

по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания обра-

зования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках 

АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

НОДА возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной дея-

тельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определя-

ется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познаватель-

ной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специ-

альных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образо-

вания. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательно-

го пространства на территории Российской Федерации, светский характер обра-

зования, 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, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 



5 
 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правила-

ми и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

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

Министерством юстиции Российской 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 НО-

ДА 

По варианту 6.3 ФАОП НОО обучаются обучающиеся с двигательными 

нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью интеллекту-

альной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а так-

же дизартрическими нарушениями и системным недоразвитием речи.  

У обучающихся с легкой умственной отсталостью нарушения психических 

функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недоста-

точность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-логического 

мышления и высших психических, прежде всего гностических, функций.  

При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуют-

ся низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих 

случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 
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слабость волевых усилий и мотивации. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной сторо-

ны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обуча-

ющихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу-

чающегося с НОДА с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 

- индивидуализация обучения для детей с НОДА требуется в большей сте-

пени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоро-

вья; 

- особая пространственная и временная организация образовательной сре-

ды; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет расши-

рения социальных контактов с широким социумом. 

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствую-

щих в образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспе-

чивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение си-

стемы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использо-

вать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства - выход за пре-

делы образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 
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также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую ло-

гику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и со-

держании образования. 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с НОДА 

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

обучающийся с НОДА и с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) получает образование, которое по итоговым достижениям не 

соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно развива-

ющихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обуче-

ния.  

Реализация ФАОП НОО предусматривается создание условий, учитываю-

щих общие и особые образовательные потребности и индивидуальные особенно-

сти обучающихся. 

Данный вариант предполагает: 

- особое структурирование содержания обучения; 

- в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду; 

- расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов в 

доступных для них пределах. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА с легкой ум-

ственной отсталостью реализуется через специальные образовательные условия 

(специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространствен-

ных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопо-

ставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочета-

ние учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги охватывают физическую терапию, психо-

логическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-

дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на 

социализацию и воспитание автономности у обучающихся. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения Программы обучающимися с НО-

ДА является полноценное начальное общее образование, развитие социаль-

ных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются результатами 

освоения Программы коррекционной работы. 

Освоение АОП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА 

и с легкой УО (ИН) двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с НОДА с 

легкой УО (ИН) с учетом индивидуальных возможностей и особых образова-

тельных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специ-

альные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и цен-

ностные установки. 

Личностные результаты освоения АОП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие свое-

го учителя и одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобес-

печении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуа-

лами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдель-

ных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными 

видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные обу-

чающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной обла-

сти, готовность к их применению. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии ре-

шения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

ФАОП НОО определяет два уровня овладения предметными результата-

ми: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обяза-

тельным для всех обучающихся. 
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Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НО-

ДА и с легкой умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 

варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овла-

дения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК 

и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

обучение по варианту 6.4 ФАОП НОО. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-

требностей обучающихся с НОДА и легкой УО (ИН) предметные результаты 

отражают: 

Язык и речевая практика 

Русский язык. Чтение. Речевая практика. 

Овладение грамотой. 

Чтение целыми словами. 

Слоговое чтение незнакомых и (или) трудных по структуре слов. 

Списывание с различных видов текста (рукописного и печатного) с исполь-

зованием компьютера. 

Запись на слух слов и предложений, написание которых не расходится с 

произношением. 

Овладение основными речевыми формами и правилами их применения. 

Правильное и точное обозначение словом предметов, событий, явлений и 

т.д., составляющих содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на 

прогулке в парке, кабинете врача, в школьной столовой и т.п.). 

Участие в учебных диалогах, специально организованных учителем. 

Правильное построение и оформление ответных и инициативных реплик в 

диалогах на темы, близкие опыту учеников. 

Использование фразовой речи в высказываниях, основанных на личных 

впечатлениях, наблюдениях, практическом опыте и т.п. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и не-

вербальную коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Развитие устной коммуникации. 

Участие в диалогах на темы, близкие опыту детей. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, проща-

ние, выражение просьбы и т.п.). 
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Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с 

целью выражения собственного отношения и элементарной оценки. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и даль-

нем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать ком-

муникацию как средство достижения цели. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных жизненных 

ситуациях (например: заявления в коммунальные службы, пенсионный фонд, ра-

ботодателю и т.д.). 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и 

сверстникам на личные темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным чтением. 

Осознанное и по возможности правильное без искажения чтение художе-

ственных текстов, доступных по возрасту, несложных по содержание и структу-

ре. 

Возможность пересказать небольшой по объему текст или отрывок из него. 

Получение информации необходимой для осмысления элементарной карти-

ны мира из доступных по возрасту и содержанию научно-популярных статей. 

Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных 

знаний по грамматике и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях 

(заполнение поздравительной открытки, составление текста рецепта, памятки по 

уходу за комнатными растениями и другое). 

 

Математика 

Математика: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решени-

ем простых арифметических задач и другими). 

Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0". 

Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных 

вычислений. 

Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного 

характера. 

Знание основных метрических мер и мер времени. 

Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь). 

Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями. 

Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с ис-

пользованием калькулятора. 

Формирование представлений об основных фигурах и телах. 

Формирование представлений о площади фигуры. 

Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при ре-

шении соответствующих возрасту житейских задач. 
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Умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество произ-

веденной продукции, нумерация домов и т.д.). 

Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и другими в различных видах обыденной практической деятельно-

сти. 

Применение элементарных математических знаний для решения житейских 

и профессиональных задач: рассчитывать семейный бюджет, разумно пользо-

ваться карманными деньгами и другое. 

Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных 

задач (расчет стоимости покупок, расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.). 

Естествознание: 

Мир природы и человека: 

Элементарные естественнонаучные представления. 

Представления о многообразии и свойствах веществ, параметрах простран-

ства и времени. 

Представления об основных характеристиках пространства. 

Представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, их зна-

чении в жизни человека. 

Умение корректировать поведение с учетом событий в окружающей дей-

ствительности. 

Проявление интереса к объектам и явлениям неживой и живой природы. 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ре-

бёнка устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным поряд-

ком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение уста-

навливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапо-

ги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Неживая природа. 

Представления о природных объектах и явлениях на территории России и 

Земного шара. 

Умения ориентироваться в системах естественных и искусственных коор-

динат. 

Понимание обусловленности хозяйственной деятельности человека много-

образием природных условий России. 

Представления о народном хозяйстве России и своего региона. 

Представления о разнообразии природы материков и океанов Земного шара, 

о населении и его хозяйственной деятельности на территории различных стран. 

Понимание необходимости охраны природы. 

Умения вести себя в природе в соответствии с нормами экологического по-
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ведения. 

Умения использовать знания о неживой природе в социальной коммуника-

ции. 

Живая природа. 

Представления о видовом многообразии жизни на Земле. 

Понимание взаимосвязи природных условий с морфологией и физиологией 

растений и животных. 

Владение элементарными правилами безопасного и экологически целесооб-

разного взаимодействия с объектами живой природы. 

Представления о строении тела человека и функциях основных систем. 

Понимание важности здорового образа жизни, необходимости личной гиги-

ены и владение комплексом необходимых умений. 

Умения использовать знания о живой природе в социальной коммуникации. 

Представления о профессиональной деятельности на основе взаимодействия 

с различными объектами живой природы. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности за-

мечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследо-

вательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Человек - знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми. 

Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 

жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях). 

Представление об индивидуальных особенностях каждого человека знание 

и соблюдение правил личной гигиены дома, в школе, во время экскурсий, похо-

дов; знание и соблюдение правил личной гигиены девушки и юноши; знание 

вредных последствий для телесной и душевной жизни человека от приема 

наркотических и токсических веществ, алкоголя, табака. 

Знание основных видов семейных отношений и выполнение определенных 

обязанностей в семье (уборка помещения; мытье посуды; приготовление не-

сложных видов блюд; забота о младших братьях и сестрах и т.д.); знание семей-

ных традиций и морально-этических норм взаимоотношений в семье. 

Выполнение правил поведения в семье и следование морально-этическим 

нормам взаимоотношений в семье (отношение к старшим и младшим поколени-

ям в семье). 

Знание основных профессиональных ролей на производстве. 

Овладение первоначальными знаниями об общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка. 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, с взрослыми разного возрас-
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та и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомы-

ми людьми. 

Знать и соблюдать основные нормы культурного поведения: в обществен-

ных местах, транспорте, гостях, на производстве, во время разговора с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе т.п.; 

Анализировать поступки людей и давать им элементарную оценку в соот-

ветствии с принятыми нормами и правилами поведения. 

Развитие вкуса. 

Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенно-

стями. 

Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные воз-

можности. 

Развитие способности к организации личного пространства и времени, по-

иску друзей. 

Обогащение практики эмоционального сопереживания. 

Участвовать в организации досуга и отдыха в семье, в классном и школьном 

коллективе. 

Строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, со-

переживать, сочувствовать. 

Взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и трудовой дея-

тельности. 

Сопереживать, сочувствовать и адекватно эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае за-

труднений, ориентироваться в расписании занятий, выполнении обязанностей по 

классу и школе. 

Включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чув-

ства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опа-

сение и другие. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, вы-

работки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благо-

дарным за проявление внимания и оказание помощи. 
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Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуа-

ции. 

Обществознание 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности 

и различий с другими. 

Представления о своей семье, ее истории (предки, потомки, родословная), 

традициях, взаимопомощи; освоение младшими членами семьи социального 

опыта, переданного старшими. 

Овладение представлениями о социальной жизни в настоящее время (про-

фессиональных и социальных ролях людей) и в прошлом (в разные исторические 

времена). 

Представления о профессиях окружающих людей, жизни и занятиях людей 

в прошлом. 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, гражданин, 

труженик и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкрет-

ной ситуации соответственно роли. 

Формирование представлений об истории своей родины - России. 

Представления об основных периодах развития российского государства, о 

важнейших событиях и выдающихся деятелях каждого периода. 

Понимание связи современной жизни России с историческим прошлым, 

взаимосвязи и преемственности культуры разных периодов, отражения в госу-

дарственных праздниках страны ее героического прошлого (символы, ритуалы 

проведения), необходимости уважительного и бережного отношения к истории 

своей страны. 

Представления о своей малой родине как о крае, городе, в котором родился 

и живешь. 

Понимание необходимости бережного отношения к своему городу, деревни, 

селу. 

Формирование представлений о правах и обязанностях самого ребёнка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, 

труженика. 

Элементарные представления о морали, праве, государстве, Конституции 

РФ как основном законе государстве, гражданстве, правопорядке в обществе. 

Понимание единства (взаимосвязи) прав и обязанностей; необходимости 

соблюдения прав и выполнения обязанностей гражданином. 

Представления обучающегося о собственных правах и обязанностях в раз-

личных сферах социальной жизни, в частности об обязанности трудиться. 

Владение на доступном уровне умением оформлять стандартные бланки 

(заявление, ходатайство, расписку и другие), обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения. 

Формирование навыков учебной деятельности и накопление опыта продук-

тивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; развитие умения сопере-

живать другим и делать самостоятельный моральный выбор в разных ситуациях. 
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умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватные формы 

контакта. 

Умение сопереживать другим, принимать самостоятельное решение в раз-

ных школьных и жизненных ситуациях. 

Умение работать в коллективе, продуктивно взаимодействуя с другими в 

учебной и трудовой деятельности. 

Развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, способности к органи-

зации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления за-

думываться о будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, 

участия в общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодей-

ствия Интерес к учебной и трудовой деятельности и положительное отношение к 

результатам своего труда. 

Умение организовать свое личное пространство и время (свою деятель-

ность). 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных празд-

ников. 

Интерес к совместной деятельности, умение сотрудничать. 

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток вре-

мени, оценивать полученный результат. 

Искусство 

Основные навыки восприятия искусства. 

Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, ху-

дожественная литература театр, кино, фотография и другие). 

Представление об искусстве как способе познания мира, жизни и особенно-

стях труда художника. 

Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональное 

отношение к произведениям искусства (способность сопереживать с содержани-

ем художественных произведений). 

Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, 

восхищение, удовольствие или противоположные им чувства). 

Умение проявлять осознанно и адекватно эмоциональные реакции при вос-

приятии произведений искусства. 

Знания о выразительных средствах и специфики художественного языка. 

Овладение практическими основами художественной деятельности. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) 

в практической жизни ребенка, их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. 

Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и воз-

никновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво», «нравится» или 

«не нравится». 

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, 

дома и в школе. 
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Понимание значимости эстетической организации школьного рабочего ме-

ста как готовность к внутренней дисциплине. 

Умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседнев-

ной хозяйственной и праздничной жизни в соответствии с эстетической регла-

ментацией, установленной в традиционном обществе. 

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

Освоение средств изобразительного искусства и их использование в повсе-

дневной жизни 

Интерес к разным видам изобразительного искусства деятельности. 

Знание основных признаков видов и жанров изобразительного искусства. 

Знание изобразительных, гармоничных и выразительных средств изобрази-

тельного искусства. 

Знания названий и назначения материалов, инструментов и приспособле-

ний, используемых на уроках изобразительного искусства. 

Умение использовать материалы, инструменты и приспособления в процес-

се изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Умение использовать различные изобразительные техники и приемы в про-

цессе рисования, лепки, аппликации. 

Способность к коллективной и самостоятельной изобразительной деятель-

ности. 

Получение удовольствия, радости от процесса изобразительной деятельно-

сти и ее результата. 

Стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации ре-

зультата своей работы. 

Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. 

Знание произведений великих мастеров отечественного и зарубежного ис-

кусства. 

Накопление опыта в посещении музеев, выставок, театров, концертов т.п. 

Накопление образных представлений и впечатлений, развитие жизненного 

опыта, наблюдательности, представлений о практическом значении художе-

ственной деятельности в жизни людей. 

Умение отображать окружающую действительность, свое отношение к ней 

доступными художественными средствами. 

Умение использовать навыки, полученные на уроках искусства для выпол-

нения творческих работ. 

Освоение элементарных форм художественного ремесла. 

Интерес к доступным видам художественных ремесел (вышивка, плетение, 

керамика, печать, художественное ткачество, художественная обработка твер-

дых материалов и другие). 

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

способах их обработки, своеобразии изделий. 

Понимание художественной и утилитарной функции изделий декоративно-

прикладного искусства. 
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Умение использовать соответствующие инструменты при обработке разно-

образных материалов (ткани, древесины, металла, глины и т.д.), соблюдать эле-

ментарные правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требова-

ния в процессе изготовления изделий. 

Умение соблюдать технологию изготовления изделий. 

Умение создавать творческие работы, опираясь на собственные впечатления 

Формирование интереса и желания к организации и участию в праздниках в 

школе и за ее пределами. 

Интерес к праздникам, традициям. 

Понимать значение праздника дома и в школе 

Понимание того, что праздники бывают разными. 

Желание принимать активное или пассивное участие в школьных и вне-

школьных мероприятиях. 

Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе сов-

местной творческой деятельности. 

Коррекция отклонений в умственном развитии средствами изобразительно-

го искусства и художественного ремесла 

Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире 

искусства, помогающей адаптации в социальной среде. 

Умение анализировать форму, конструкцию, пространственное положение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов; сравнивать признаки од-

ного предмета с признаками другого предмета; рассматривать и проводить ана-

лиз произведений изобразительного искусства (вид, жанр, форма, содержание). 

Умение самостоятельно планировать ход работы; рационально организовы-

вать свою деятельность в художественной деятельности; самостоятельно выпол-

нять художественную работу. 

Умение осуществлять контроль в ходе работы; исправлять свой рисунок 

(изделие); сравнивать свой рисунок (изделие) с изображаемым предметом; само-

стоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; подробный анализ 

своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в работе 

достоинства и недостатки. 

Аккуратное, и по возможности точное выполнение практических действий 

при выполнении технико-технологических приемов рисования (обработки поде-

лочного материала). 

Технология 

Социально-бытовой труд 

Знание правил поведения в разнообразных бытовых ситуациях Представле-

ния об устройстве домашней жизни о назначении бытового труда. 

Адекватность бытового поведения с точки зрения опасности (безопасности) 

и для себя, и для окружающих 

Комплекс умений направленных на преобразование условий быта и своего 

места в социуме. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них 

посильное участие. 
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Ручной труд 

Позитивное отношение к разным видам ручного труда. 

Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным 

трудом. 

Умения использовать простейшие инструменты. 

Целенаправленность практических действий и деятельности. 

Способность к пооперационному выполнению задания. 

Наличие элементов самоконтроля. 

Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации 

задания. 

Начальная трудовая подготовка. 

Психологическая готовность к трудовой деятельности. 

Определенность направления трудовой подготовки. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении из-

делия. 

Владение технологическими операциями. 

Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни 

Профессиональная подготовка. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности. 

Устойчивость профессиональных интересов. 

Знание правил техники безопасности и следование им. 

Наличие комплекса умений на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии. 

Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности. 

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура (АФК): 

Овладение основными представлениями о собственном теле. 

Знание основных частей тела. 

Знание о значение укрепления костно-мышечной системы человека. 

Выполнение доступных упражнений, направленных на укрепление костно-

мышечной системы (упражнения на развитие правильной осанки, дыхательные 

упражнения, упражнения для расслабления мышц, общеразвивающие и корриги-

рующие упражнения и т.д.). 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

организма основными двигательными качествами: сила, ловкость, быстрота, ве-

стибулярная устойчивость. 

Овладение представлениями о возможностях и ограничениях физических 

функций. 

Представление о влиянии адаптивной физической культуры на организм: 

значение ходьбы, спортивных игр, гимнастических упражнений и т.д. для укреп-

ления здоровья человека. 

Представление о двигательном, ортопедическом режиме и соблюдение ос-

новных правил. 
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Владение навыками самоконтроля при выполнении физических упражне-

ний. 

Знание и соблюдение правил техники безопасности при выполнении физи-

ческих упражнений. 

Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Осознание связи между физическими нагрузками и телесным самочувстви-

ем (усталость и появление болевых мышечных ощущений после физических 

нагрузок). 

Осознание значения подготовительных упражнений (разминки) для форми-

рования положительного настроя к занятиям по физической культуре и сглажи-

вания негативных самоощущений 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрас-

ту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необхо-

димыми оздоровительными процедурами. 

Овладение гигиеническими навыками при выполнении физических упраж-

нений. 

Соблюдение режима питания и сна. 

Осознание значение здорового образа жизни как одного из условий поддер-

жания физической и творческой активности человека 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку по-

движные игры и занятия на свежем воздухе. 

Овладение музыкально-ритмической деятельностью в процессе выполнения 

доступных упражнений с предметами; танцевальных и ритмико-гимнастических 

упражнений; игр под музыку. 

Организация и участие в подвижных играх, доступным ученикам; 

Участие в занятиях на свежем воздухе (лыжная подготовка). 

Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать 

и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию ос-

новных физических качеств. 

Контроль самочувствия во время выполнения физических упражнений (рас-

сказ о самоощущениях, измерение частоты сердечных сокращений). 

Отслеживание продвижения в росте физической нагрузки и в развитии ос-

новных физических качеств. 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вер-

бальные и возможности. 

Способность взаимодействовать и устанавливать межличностные контакты 

во время проведения эстафет, подвижных и спортивных игр и других мероприя-

тий. 

Способность рассказать о своих ощущениях, возникающих в процессе и по-

сле выполнения физических упражнений. 

Понимание инструкций для участия в играх и по выполнению физических 

упражнений. 
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Знание правил организации игр под музыку, спортивных и подвижных игр. 

Освоение доступных видов музыкально-ритмической и физкультурно-

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

подвижные и спортивные игры и другие. 

Интерес к музыкально-ритмической и физкультурно-спортивной деятельно-

сти. 

Овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Получение удовлетворения от занятий адаптивной физической культурой. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обуча-

ющихся с НОДА (вариант 6.3) дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО отра-

жают: 

Коррекционный курс «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки»: 

- формирование способности заботиться о себе; 

- развитие способности ориентироваться в окружающем мире и восприни-

мать его адекватно; 

- развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

- развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и уме-

ния включаться в них; 

- развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания»: 

- формирование навыков личной гигиены; 

- формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

- формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

- формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); 

- формирование умений ухода за жилищем. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»: 

- формирование движений руки, мелкой моторики; 

- развитие пространственного гнозиса; 

- развитие конструктивного праксиса; 

- формирование предметно-орудийных действий; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности; 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

- работа с компьютером; 

- развитие внимания; 

- развитие стереогноза; 

- развитие мимики. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция»: 
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- мотивация обучающихся к двигательной активности; 

- поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилак-

тика вторичных возможных нарушений; 

- обучение переходу из одной позы в другую; 

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помо-

щью технических средств реабилитации); 

- формирование функциональных двигательных навыков, которые обучаю-

щийся в дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

- формирование ориентировки в пространстве; 

- обогащение сенсомоторного опыта. 

Коррекционно-развивающие занятия 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, пси-

хологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных пси-

хомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обу-

чающемуся осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицин-

ское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

ЛФК, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализу-

ется в соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной фи-

зической культуры и инструкторами ЛФК.  

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обес-

печивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обу-

чающихся с НОДА.  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы 

определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образователь-

ных достижений обучающихся с НОДА. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результа-

тов освоения Программы призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

сание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы приме-

нения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие, воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результа-

тов освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной рабо-

ты, формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АОП НОО) и оценку эффективности деятель-

ности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся с НОДА. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освое-

ния обучающимися с НОДА с легкой УО (ИН) учитываются следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса об-

разования обучающихся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью, самым тес-

ным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность, реализуемую семьёй и школой. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания ФАОП 
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ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень 

планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

НОДА с легкой умственной отсталостью имеет определяющее значение для 

оценки качества образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) 

может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, со-

держание которых разрабатывает образовательная организация с учетом ти-

пологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диа-

гностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результа-

тов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АОП НОО.  

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: старто-

вую, текущую и финишную диагностику. 

Личностные результаты обучающихся с НОДА в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов овладения АОП НОО представляет собой 

оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по от-

дельным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. 

В целом оценка достижения обучающимися с НОДА с легкой умственной 

отсталостью предметных результатов базируется на принципах индивидуаль-

ного и дифференцированного подходов.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные 

по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функ-

цию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обуча-

ющегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результа-

тов освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний.  

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие:  

соответствие (несоответствие) науке и практике;  

прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» («неверно») свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их преду-

преждения или преодоления.  

По критерию прочности предметные результаты могут оцениваться как 
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удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с НОДА с легкой ум-

ственной отсталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше пока-

затель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результа-

ты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 

до 50% заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной си-

стемы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысле-

ния их наполнения.  

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влия-

ние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с НОДА с легкой умственной отстало-

стью, реализуется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало»), или в 

сложных случаях - в сохранении или улучшении его психоэмоционального ста-

туса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осу-

ществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагоги-

ческих кадров.  

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АОП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных организаций и педагогических работни-

ков, и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений обу-

чающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью данной образовательной 

организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

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

деятельности), коррекционных курсов соответствуют требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПРЕДМЕТ-

НОЙ ОБЛАСТИ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» (ПРЕДМЕТЫ «РУС-

СКИЙ ЯЗЫК», «ЧТЕНИЕ», «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА») 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебных предметов предметной области «Язык и рече-

вая практика» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Язык и ре-

чевая практика»: 

1) Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в 

процессе овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о 

русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. 

Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

2) Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых 

задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций. Формирование и развитие техники чтения, осознанного 

чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формиро-

вание коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведе-

ний. 

3) Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действи-

тельности. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. 

Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации 

и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами 

устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над вы-

разительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 
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причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу ча-

сти по данным заглавиям (с помощью педагогического работника). Придумыва-

ние заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. Объ-

яснение выделенных педагогическим работником слов и оборотов речи. Подве-

дение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опы-

том обучающихся и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, 

оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), 

рассказ по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы 

по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно 

полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о при-

роде, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически 

строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в 

косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчи-

вать предложения; восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Про-

верка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) род-

ственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание без-

ударных гласных путем изменения формы слова («вода»-«воды») или подбора 

по образцу родственных слов («вода»-«водный»). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, ка-

честв) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, 

гор, морей. Большая буква в именах собственных. 
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Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с 

другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение поль-

зоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обознача-

ющих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные чле-

ны предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руко-

водством педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному во-

проснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшо-

го текста (20-30 слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно со-

ставленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника неболь-

шого письма родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с задани-

ем (в соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосо-

четаниями. Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущен-

ных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением пра-

вил правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо пропис-

ных и строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возможностей 

обучающихся). 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и слож-

ных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогическо-

го работника). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 
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Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим ра-

ботником тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выра-

жение связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, 

союзов, некоторых наречий. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- формирование умения составлять и распространять предложения, устанав-

ливать связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце 

предложения; 

- формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выде-

лять и дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в 

слове); 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосоче-

таниями; писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

- овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в 

словаре. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-

ТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» ФАОП НОО (ва-

риант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы вос-

питания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образователь-

ных организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения мате-

матике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современ-

ном обществе и овладение необходимыми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания:  

- овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решени-

ем простых арифметических задач и другими);  

- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и ис-

пользовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности);  

- развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все 

случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 

кг (с использованием памятки). 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см 

= 10 мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 

60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точно-

стью до 1 минуты. Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в не-

сколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 
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Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкну-

тая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной 

(по физическим возможностям обучающегося). Построение ломаной по данной 

длине ее отрезков (по физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай пря-

моугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольни-

ка. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые 

стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 

пределах 100; 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умно-

жения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- названия компонентов умножения, деления; 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношения; 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников; 

- формирование умения выполнять устные и письменные действия сложе-

ния и вычитания; 

- практическое использование переместительного свойства умножения; 

- формирование умения определять время по часам тремя способами с точ-

ностью до 1 минуты; 

- формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 

- формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

- формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, лома-

ные линии; 

- формирование умения вычислять длину ломаной; 

- формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), мо-

делировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки пересечения. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МИР 

ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» ФА-

ОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения 

АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной про-

граммы воспитания. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирова-

ния у обучающихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явле-

ниями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причин-

но-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 

формированием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте че-

ловека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свой-

ствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление элемен-

тарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в 

процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение пред-

метов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ве-

тер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, 

жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, 

гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. При-

знаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, ли-

стья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, 

скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы 

в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, 

в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой 

солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый корот-

кий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, 

птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается 

выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и 

цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цвет-
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ки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и ку-

старники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, приле-

тают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, 

деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход 

улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по 

внешнему виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы 

по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый 

горошек). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих расте-

ний: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как 

используются эти растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебе-

лью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и 

хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, де-

мисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, про-

ветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстиль-

ная. Уход за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части 

растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черен-

ков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, ли-

стья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. 

Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, при-

носимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, му-

ха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются ры-

бы. Уход за рыбами в аквариуме. 
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Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за се-

зонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в 

школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, 

в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из 

местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными расте-

ниями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифи-

цировать, устанавливать элементарные зависимости; 

- активно участвовать в беседе; 

- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений; 

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке расте-

ний на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- соблюдать правила дорожного движения. 

- названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений при-

роды; 

- правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

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 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РИСО-

ВАНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» ФАОП НОО (вари-

ант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы вос-

питания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре 

и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании эле-

ментарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений 

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

доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Учебный предмет «Рисование» обладает высоким коррекционном потенци-

алом для обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигатель-

ные сферы, способствуют формированию личности обучающегося, воспитанию 

у него положительных навыков и привычек. Особое значение изобразительная 

деятельность имеет для развития мануальной деятельности, коррекции и разви-

тии пространственных представлений, зрительно-моторной координации и гра-

фического навыка. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни обучающегося и их использование в организации обыден-

ной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искус-

ства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособ-

лениями; их свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-

гигиенические требования при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, пере-

дачи формы предмета; некоторыми выразительными средства изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет». 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание 

названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымко-

во, Гжель, Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА 

пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 



36 
 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания не-

сложных произведений в соответствии с темой; в силу физических возможно-

стей применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изобра-

женных предметов и действий. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой рабо-

ты. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- сформированность умения с помощью педагогического работника опреде-

лять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- сформированность умения с помощью педагогического работника подби-

рать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

- сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисова-

нии орнаментов (узоров); 

- сформированность умения анализировать с помощью педагогического ра-

ботника свой рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам 

педагогического работника); 

- сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педаго-

гического работника), обозначающие пространственные признаки и простран-

ственные отношения предметов; 

- сформированность умения с помощью педагогического работника расска-

зывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобрази-

тельного искусства. 
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2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХ-

НОЛОГИЯ» 

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. 
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2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культу-

ра» ФАОП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, феде-

ральной программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НО-

ДА на уровне начального общего образования является организация максималь-

но возможной двигательной активности обучающегося с НОДА с общеразвива-

ющей направленностью. В процессе организации деятельности на возможном 

уровне совершенствуются физические качества и осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются познавательные способности и 

личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной дея-

тельности, способствующей физической и социальной реабилитации (абилита-

ции) обучающихся с НОДА. 

Задачи реализации программы: 

- обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию 

здоровья и возможного уровня функциональной двигательной активности; 

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению за-

щитных сил организма; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно необхо-

димых навыков и умений; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способно-

стей; развитие социально-коммуникативных умений; 

- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых ка-

честв обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) за-

дачи адаптивной физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

- коррекция техники основных движений; 

- коррекция и развитие координационных способностей; 

- коррекция нарушений мышечного тонуса; 

- улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА; 

- коррекция и развитие физической подготовленности; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых 

видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

- коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-

предметного и зрительно-пространственного восприятия, мыслительных опера-

ций, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и дру-

гих нарушений. 
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2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физически-

ми упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь 

с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физиче-

ских качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих проце-

дур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из-

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-

тивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осан-

ки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражне-

ния для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способ-

ностей. Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными ча-

стями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные поло-

жения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положения 

лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. 

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-

мейке. 

Плавание. 
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Основы плавательной подготовки-теоретические знания. «Техника безопас-

ности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с 

техникой плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техни-

ки гребковых движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании 

способом баттерфляй. Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Со-

гласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разу-

чивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттер-

фляй на груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на 

мелкой части бассейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при 

плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой ча-

сти бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди. Обучение 

технике поворотов при плавании на спине. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических ка-

честв и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, необ-

ходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в 

нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, передви-

жение при помощи технических средств (ходунки, коляска), перелезание и пере-

ползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами 

в силу их особого значения для обучающихся вынесены в данный раздел и пред-

ставлены большим практическим материалом, который необходимо освоить с 

обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с гим-

настическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохожде-

нии программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. 

Педагогическому работнику воспитания необходимо знать об особенностях 

ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации ниж-

них конечностей, меры ортопедической профилактики, требования ортопедиче-

ского режима и способы исправления походки при различной патологии опорно-

двигательного аппарата. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- формирование первоначальных представлений о значении адаптивной фи-

зической культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном 

влиянии адаптивной физической культуры на развитие человека с НОДА, о фи-

зической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздорови-
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тельные мероприятия, подвижные игры и другими); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других па-

раметров); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исхо-

дя из особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося 

с НОДА и медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточ-

ненные ПМПК. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ФОР-

МИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКИ» 

 

Рабочая программа должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты; 

3) содержание; 

4) тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 

может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 

 

Коррекционный курс «Формирование навыков социально-бытовой ори-

ентировки». 

Основные задачи курса: 

- формирование способности заботиться о себе; 

- развитие способности ориентироваться в окружающем мире и восприни-

мать его адекватно; 

- развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

- развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и уме-

ния включаться в них; 

- развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое при-

менение полученных умений. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ФОР-

МИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

Рабочая программа должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты; 

3) содержание; 

4) тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 

может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 

 

Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания» 

Основная цель курса: максимально возможная самостоятельность обучаю-

щихся. 

Основные задачи курса: 

- формирование навыков личной гигиены; 

- формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

- формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

- формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); 

- формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные 

планы действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные 

предметы и их муляжи. 
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ПСИХОМОТОРИКА И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты; 

3) содержание; 

4) тематическое планирование. 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 

может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивиду-

ально с учетом структуры уровневых поражений. При поражении коркового, 

предметного уровня организации движений, когда невозможна смысловая орга-

низация двигательного акта, овладение движениями должно происходить с опо-

рой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение форми-

руется в первую очередь по подражанию. 

На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем трени-

ровки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, гимнасти-

ческие упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровож-

дение. При сохранности коркового, смыслового уровня организация движений 

коррекционная работа ведется по развитию двигательных качеств, временных и 

пространственных параметров движения. Она осуществляется путем длительных 

тренировок, расчленения действия на простые элементы, с опорой на более со-

хранные нижележащие церебральные уровни. Занятия по психомоторике прово-

дятся индивидуально. Для каждого обучающегося разрабатывается программа 

коррекции в соответствии с его уровнем развития психомоторных функций. Для 

занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные 

картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические планы, музыка, 

стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импрови-

зация и этюды, творческие работы. Также на занятиях могут использоваться 

Монтессори-материалы. 

Основные задачи курса: 

- формирование движений руки, мелкой моторики; 

- развитие пространственного гнозиса; 

- развитие конструктивного праксиса; 

- формирование предметно-орудийных действий; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности; 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

- работа с компьютером; 

- развитие внимания; 

- развитие стереогноза; 

- развитие мимики. 
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИ-

ГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ» 

 

Рабочая программа должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты; 

3) содержание; 

4) тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 

может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 

 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности 

всех систем и функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются наруше-

ния опорно-двигательных функций, ограничивающие двигательную активность 

и возможности жизнедеятельности обучающихся. 

Основная цель: развитие двигательных способностей функциональных воз-

можностей обучающихся. 

Основные задачи курса: 

- мотивация обучающихся к двигательной активности; 

- поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилак-

тика вторичных возможных нарушений; 

- обучение переходу из одной позы в другую; 

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помо-

щью технических средств реабилитации); 

- формирование функциональных двигательных навыков, которые обучаю-

щийся в дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

- формирование ориентировки в пространстве; 

- обогащение сенсомоторного опыта. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной фи-

зической культуры. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ (далее – БУД) 

 

2.2.1. Цели и задачи программы формирования БУД 

Программа формирования БУД обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН) 

(далее программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных 

классах и конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и предметным результатам освоения АОП НОО.  

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности, в процессе реализации программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с НОДА.  

Цель программы формирования БУД: формирование обучающегося с 

НОДА как субъекта учебной деятельности.  

Задачи: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом БУД, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 

 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступа-

ют: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства 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, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различ-
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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 деятельно-

сти; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от-

ветственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-

лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов 

В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

 

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа БУД  Перечень БУД 

 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного по-

сещением школы, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение  

Речевая практика 
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обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Технология 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

 Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Технология 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Технология 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Технология 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуника-

тивные  

учебные 

действия 

вступать в контакт и рабо-

тать в коллективе (учитель-

ученик, ученик-ученик, уче-

ник-класс, учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технология Технология 

использовать принятые Язык и речевая Русский язык 
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ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

практика Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Технология Технология 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Технология 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других участников 

спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

 

Математика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

 

Мир природы и 

человека 

Математика 

 

ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 
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адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

Искусство 

 

 

Технология 

 

Физическая 

культура  

 

Музыка 

Рисование 

 

Технология 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место 

принимать цели и произ-

вольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Познавательные 

учебные 

действия 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 
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Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

 

Искусство 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика 

 

Рисование 

 

 

2.2.4. Характеристика базовых учебных действий обучающихся с НОДА 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

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

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

- формирование готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему 

обучению;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с НОДА базовые учебные 

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
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Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию 

и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о, этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-уче-

ник, ученик-класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  
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- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия включают: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.2.5. Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую 

система оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
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1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у 

всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ 

образовательная организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

 

2.2.6. Описание преемственности программы формирования базовых 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему об-

разованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход обучающегося с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования и 

далее на уровень основного общего образования.  

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 

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 умствен-

ной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 
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учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоя-

тельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребён-

ком 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, эмоциональ-

ную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-

рующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 

готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминирова-

нием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учеб-

ной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-

можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и са-

мосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможно-

стей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич-

ностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност-

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, 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.  
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-

чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-

ление слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных 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 деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мо-

тивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведе-

ние и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятель-

ности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обуча-

ющихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возмож-

ного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловле-

ны: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной де-

ятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-

ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка) и др. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и зада-

ны в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе явля-

ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

системы БУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, касаю-

щихся целевых 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 НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, с учетом ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА.  

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объ-

еме не менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 

помощи обучающимся с НОДА с легкой УО(ИН) в освоении АОП НОО для 

обучающихся с НОДА, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом, а также речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА с легкой УО (ИН).  

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жиз-

ненной компетенции ребенка с НОДА, сказываясь на результатах образования в 

целом. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с особенно-

стями обучающихся с НОДА; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей их психо-

физического развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся 

с НОДА; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формирова-

нии полноценной жизненной компетенции обучающихся с НОДА; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося с НОДА; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с НОДА. 
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2.3.2. Направления программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со-

держание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения обу-

чающихся с НОДА; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образователь-

ных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и 

освоение ими АОП НОО. 

 

Данный перечень может включать: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен-

сорных, моторных, психических) обучающегося с НОДА; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с НОДА; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использова-

ния 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, форми-

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной орга-

низацией. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов обучающихся с НОДА; 

- создание в образовательной организации условий для реализации их воз-

можностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного 

развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родите-

лей (законных представителей) обучающихся при решении образовательно-

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе фор-

мирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обу-

чения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обуча-

ющегося, его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обуча-

ющихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности 
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при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с НОДА с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизнен-

ных компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 
 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

с НОДА включает:  

- проведение психолого-педагогического 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 НОДА, его 

индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществ-

ляют специалисты: педагог-психолог, учитель логопед.   

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА содер-

жания ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруд-

нений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-

модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с НО-

ДА направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки ре-

шения о перспективах его дальнейшего обучения. 
 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы  

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 
 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с НОДА особых образова-

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 



61 
 

психолого-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) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с НОДА; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся с НОДА. 

Содержание деятельности: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с НО-

ДА адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки, преодолевать 

трудности во взаимодействии с окружающими, развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации и др.; 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и вос-

питательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организация и осуществление специалистами индивидуальной коррекци-

онной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, 

требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

НОДА. 

Содержание КРР может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на ос-

новании рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной про-

граммы реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психо-

лого-педагогического обследования каждого обучающегося при поступлении в 

образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей ра-

боте по результатам данного обследования, систематических педагогических 

наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных систематического 

мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов образова-

ния, бесед с обучающимися, педагогическими работниками, в т.ч. со школьным 

педагогом-психологом, социальным педагогом, администрацией школы, родите-



62 
 

лями (законными представителями). 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующи-

ми обязательными коррекционными курсами:  

- «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки»; 

- «Основы коммуникации»; 

- «Психомоторика и развитие деятельности»; 

- «Двигательная коррекция». 

Коррекционный курс «Формирование навыков социально-бытовой ори-

ентировки». 

Основные задачи курса: 

- формирование способности заботиться о себе; 

- развитие способности ориентироваться в окружающем мире и восприни-

мать его адекватно; 

- развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

- развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и уме-

ния включаться в них; 

- развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое при-

менение полученных умений. 

Коррекционный курс «Формирование навыков самообслуживания» 

Основная цель курса: максимально возможная самостоятельность обучаю-

щихся. 

Основные задачи курса: 

- формирование навыков личной гигиены; 

- формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

- формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

- формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не 

только на уроках самообслуживания); 

- формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные 

планы действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные 

предметы и их муляжи. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивиду-

ально с учетом структуры уровневых поражений. При поражении коркового, 

предметного уровня организации движений, когда невозможна смысловая орга-

низация двигательного акта, овладение движениями должно происходить с 

опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение 

формируется в первую очередь по подражанию. 

На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем трени-

ровки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, гимна-

стические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и 

действия начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербаль-
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ное сопровождение. При сохранности коркового, смыслового уровня организа-

ция движений коррекционная работа ведется по развитию двигательных ка-

честв, временных и пространственных параметров движения. Она осуществля-

ется путем длительных тренировок, расчленения действия на простые элемен-

ты, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Занятия 

по психомоторике проводятся индивидуально. 

Для каждого обучающегося разрабатывается программа коррекции в со-

ответствии с его уровнем развития психомоторных функций. 

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидак-

тические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, 

разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические пла-

ны, музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные 

игры, импровизация и этюды, творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Основные задачи курса: 

- формирование движений руки, мелкой моторики; 

- развитие пространственного гнозиса; 

- развитие конструктивного праксиса; 

- формирование предметно-орудийных действий; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности; 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

- работа с компьютером; 

- развитие внимания; 

- развитие стереогноза; 

- развитие мимики. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. 

Развитие двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности 

всех систем и функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются наруше-

ния опорно-двигательных функций, ограничивающие двигательную активность 

и возможности жизнедеятельности обучающихся. 

Основная цель: развитие двигательных способностей функциональных воз-

можностей обучающихся. 

Основные задачи курса: 

- мотивация обучающихся к двигательной активности; 

- поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилак-

тика вторичных возможных нарушений; 

- обучение переходу из одной позы в другую; 

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помо-

щью технических средств реабилитации); 

- формирование функциональных двигательных навыков, которые обучаю-

щийся в дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

- формирование ориентировки в пространстве; 



64 
 

- обогащение сенсомоторного опыта. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной фи-

зической культуры. 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусмат-

ривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Основные задачи коррекционно-развивающих занятий: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

- исправление нарушений психофизического развития медицинскими, пси-

хологическими, педагогическими средствами; 

- формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных пси-

хомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обу-

чающемуся осваивать учебные предметы. 

 

Комплексная абилитация 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицин-

ское воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и 

ЛФК, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализу-

ется в соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной фи-

зической культуры и инструкторами ЛФК.  

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обес-

печивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных особенностей 

обучающихся. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возни-

кающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обуча-

ющимися с НОДА 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.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 



65 
 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образо-

вательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА. 

Содержание деятельности 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

НОДА и др.  

Информационно-просветительская работа проводится как в данной 

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в 

других образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и 

др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка 

и др.).  

 

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с НОДА 

специалистами различного профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами. 

 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с НОДА, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с НОДА и 

способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
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помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с НОДА. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с НОДА; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с НОДА; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения детей с НОДА 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 

НОДА 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

 

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

(на основе Федеральной рабочей программы воспитания) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая  программа воспитания  МОУ СОШ им. генерала Захаркина И.Г. 

разработана:  

• на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализа-

ции в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 12.11.2020 № 2945-р);  

• на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении из-

менений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

• стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования" (Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основ-

ного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 "Об утверждении федеральной образовательной программы средне-

го 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, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обще-

стве, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социаль-

ный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного про-

цесса на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится 

с примерными рабочими программами воспитания для образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и 

среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспита-

тельной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результа-

тов образования, определенных во ФГОС; разрабатывается и утверждается с 
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участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обу-

чающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками обра-

зовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматри-

вает приобщение      обучающихся к российским традиционным духовным цен-

ностям, включая культурные ценности своей  этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и, тем самым, сделать нашу школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися лич-

ностных результатов, определенных ФГОС, формировать у них основы россий-

ской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обу-

чению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; актив-

ное участие в социально-значимой деятельности школ. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определя-

ется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучаю-

щихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспи-

тания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педа-

гогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуществен-

ное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

    Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональ-

ных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традици-
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онных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоз-

зренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с прио-

ритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.      

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей являет-

ся развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традици-

онные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, го-

товой к мирному созиданию и защите Родины. 

  

1.1. Цели и задачи 

         Современный российский общенациональный воспитательный идеал – вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонаци-

онального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, 

цель воспитания обучающихся в школе:  

        развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

−  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

−  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отноше-

ний на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых 

дел). 

− достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС НОО ООО СОО. 
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Личностные результаты освоения обучающимися образовательных про-

грамм 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 деятельно-

сти; 

− сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

          Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подхо-

дов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспи-

тания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, 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; истори-

ческое просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доб-

роты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, при-

общение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культу-

ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физиче-
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ских способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков без-

опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю-

щей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и обще-

ственных потребностей. 

 

1.3  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального об-

щего образования 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направ-

лена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, консти-

туциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, про-

являющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран-

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин-

формационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, заня-

тия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятель-

ности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при-
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носящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ-

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой приро-

ды, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад школы 

Важной составляющей воспитательной работы школы имени генерала Захаркина 

И.Г. является патриотическое воспитание учащихся. Это обусловлено тем, мы 

живем в городе, которому было присвоено звание Рубеж воинской доблести, 

тем, что школа носит имя генерала И.Г. Захаркина, командарма 49-ой Армии, 

проявившей себя в обороне Москвы на Серпуховском рубеже. В школе создан 

музей «Непокоренный рубеж». Совет музея ведет активную работу по патриоти-

ческому воспитанию учащихся. В 2018 году учащиеся школы присоединились к 

всероссийскому военно – патриотическому движению Юнармия. Создан юнар-

мейский отряд «Служу Отечеству». 

В целях всестороннего развития учащихся на базе школы функционирует Центр 

дополнительного образования, в котором  творческие объединения, студии и 

секции (на бесплатной основе) позволяют учитывать и развивать различные ин-

тересы и способности обучающихся. 1 сентября 2020 года в школе открылся 

центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», который расширит 

возможности учебного и воспитательного процесса. 

МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. расположена в городском поселении, 

что позволяет использовать в воспитательной работе с обучающимися возмож-

ности городских культурно-досуговых учреждений. Школа осуществляет со-

трудничество с городскими библиотекой и домом культуры, со школой искусств, 

с городским Советом ветеранов и военно – историческим музеем. Здание и тер-

ритория школы оснащены отличной спортивной базой: гимнастический и игро-

вой спортивные залы, бассейн, беговые дорожки, футбольное поле и игровые 

площадки. Районные и городские спортивные учреждения организуют на базе 

школы секции, которые активно посещают учащиеся нашей школы. 

Деятельность педагогов протекает в пространстве детства, которое мы рассмат-

риваем как совокупность "пространств", каждое из которых оказывает воздей-

ствие на процесс развития личности ребёнка. Создание воспитательной среды 

школы предполагает: 
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1. Формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений. 

2. Ориентация учащихся на вечные ценности, выраженных в таких категори-

ях, как "человек", "красота", "здоровье", "добро", "знание", "культура", 

"Отечество", "труд", "мир", которые охватывают жизнедеятельность и раз-

витие личности и образуют основу воспитания;. 

3. Создание условий для свободного самовыражения, самореализации и са-

моутверждения каждого ребёнка в образовательной среде и в информаци-

онном пространстве школы.  

4. Конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни-

ков, а также их социальная активность. 

5. Интеграция воспитательных усилий педагогов через традиционные об-

щешкольные дела. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует ра-

боту с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с роди-

телями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности). 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

https://сайтобразования.рф/
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детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими 

в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успевае-

мость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

2.2.2. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо-

лагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенно-

стями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации 

учебной деятельности обеспечивает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содер-

жания учебных предметов для формирования у обучающихся россий-

ских традиционных духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-

суждений; 

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предме-

там, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освое-

ния учебной тематики, их реализацию в обучении; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспи-

тательной работы; 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
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интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• организация предметных недель для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различ-

ных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих спо-

собностей обучающихся с разными образовательными потребностя-

ми и индивидуальными возможностями; 

• использование возможностей школьного центра цифрового и гумани-

тарного образования «Точка роста» для формирования гибких компе-

тенций и навыков обучающихся. 

• проведение учебных (олимпиады, научно – практические конферен-

ции, День проектов) и учебно-развлекательных мероприятий (кон-

курсы, викторины, турниры и др.). 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими ежегодных индивидуальных 

или групповых исследовательских проектов. 

2.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание во внеурочной деятельности осуществляется преимущественно че-

рез:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социаль-

но значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития со-

циально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых де-

лах; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность осуществляется  по следующим направлениям: 

Спортивно – оздоровительное направление: 

• Подготовка и проведение спортивных праздников, соревнований, Дней 

здоровья; 

• Олимпиады по физической культуре; 

• Деятельность школьного спортивного клуба; 

• ОФП (плаванье); 

• Тематические мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. 

Духовно – нравственное направление: 

• Образовательные мероприятия в школьном музее, музеях города Кремёнки 

и Жуковского района; 

• Деятельность школьного Совета музея «Непокоренный рубеж»; 

• Деятельность юнармейского отряда «Служу Отечеству»; 
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Социальное направление: 

• Добровольческие  и волонтёрские акции; 

• Профориентационные беседы,  встречи с специалистами; 

• Тренинги по психологии общения, коллективному взаимодействию; 

• деятельность школьного Медиа – центра; 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

• Подготовка и проведение школьных научно – практических конференций, 

Дней проектов и др. 

• Подготовка, проведение и участие в олимпиадах, интеллектуальных вик-

торин, конкурсах. 

 

Общекультурное направление: 

• образовательные мероприятия в театре, в музеях, выставках; 

• Подготовка и проведение школьных праздников, фестивалей, утренников; 

• Участие в городских, районных, областных фестивалях детского творче-

ства. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям, таким как «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Письма Победы», 

«Блокадный хлеб» и др. 

• участие в традиционных городских мероприятиях День города, Осен-

няя ярмарка, Масленица, Фестиваль детского творчества «Звездопад», 

Марафон в поддержку здорового образа жизни и др. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными да-

тами и в которых участвуют все классы школы:   День самоуправле-

ния, Праздник поэзии, День рождения И.Г. Захаркина, Смотр строя и 

песни, День Победы и др. 

• торжественные линейки, посвященные дням освобождения Жуков-
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ского района и Калужской области от немецко-фашистских захватчи-

ков, дню Героев Отечества, дню рождения Г.К. Жукова, Дню неиз-

вестного солдата и др. 

• концерты, посвященные Дню учителя, дню матери, 8 марта и др. 

• церемонии награждения школьников и педагогов за участие в олим-

пиадах и научно-практических конференциях, торжественное вруче-

ние значков ГТО. церемонии награждения по итогам предметных 

недель, торжественное вручение грамот и похвальных листов по ито-

гам учебного года. 

На уровне классов:  

• «Прощание с Букварём» – традиционный праздник в первых классах; 

• День именинника, праздники, посвящённый 8 марта и 23 февраля – 

мероприятия направленные на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов.  

• Праздники «День матери», Новый год, Осенний праздник и др. 

На индивидуальном уровне:  

• Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в од-

ной из возможных для него ролей, когда распределяются зоны ответ-

ственности, даются разовые посильные поручения. 

• Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать примером, предложение взять в сле-

дующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставниче-

ства. 

• Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных ма-

териалов, создания портфолио, оформлении и защите  проектов. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусмат-

ривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с со-

циальными партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, ор-

ганизуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, театр, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов-

местно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлече-

нием их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экс-

педиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с ро-
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дителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий-

ских 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, характеризу-

ющаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразова-

тельную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тыся-

челетней истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современ-

ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (симво-

лических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) при-

роды России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном про-

цессе «мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, 

защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организа-

ции или на прилегающей территории для общественно-гражданского почита-

ния лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памят-

ников, памятных досок в общеобразовательной организации; 
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− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл пер-

вого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме но-

востную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), исполь-

зуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способно-

сти, знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в обще-

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной террито-

рии; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чув-

ство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим обра-

зом:  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 
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• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных старост по инициативе и предложениям 

учащихся класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность советов дел, отвечающих за подготовку классных 

мероприятий различной направленности. 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

2.2.8  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагно-

стику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профес-

сиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ре-

бенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализиру-

ет его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постин-

дустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепро-

фессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

На региональном и всероссийском уровне: 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОекто-

рия). 

На муниципальном и региональном уровнях:  

• экскурсии на предприятия города, района, области дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-
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ских профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

На школьном уровне: 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках дополнительных образовательных программ; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего; 

• родительские собрания-конференции; 

• совместные встречи, мероприятия, тестирования с представителями город-

ского центра занятости населения; 

На уровне классов: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опреде-

ленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности: 

• ссовместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

• участие в проекте «Билет в будущее»; 

• курс внеурочной деятельности «Россия – страна возможностей» 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-

ных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии;  

• участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конфе-

ренциях; 

• составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с 

Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего. 

2.2.9 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по иници-

ативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей. 

Одной из форм вовлечения детей и молодежи в активную социальную практику 

в Российской Федерации является участие детей и молодежи в деятельности 
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Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ».  

Штаб первичного отделения юнармейского отряда «Служу Отечеству» был со-

здан в школе в 2018 году. В своей деятельности реализует функции: 

• привлечение обучающихся к вступлению в ряды «Юнармии»; 

• проведение теоретических и практических занятий; 

• организация,  проведение  военно-патриотических игр, олимпиад, конкур-

сов, Вахт Памяти; 

• участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм 

ГТО; 

• волонтерская деятельность;  

• участие в областных соревнованиях, турнирах, конкурсах, военно – поле-

вых лагерях, проводимых Калужским отделением ВВПОД Юнармия; 

• организация содружества с в/ч 03340, проведение совместных мероприя-

тий, тренировок. 

• организация и проведение занятий в городской п/ч. 

Целевой вектор воспитательной работы Движения Первых 

 Цель: содействие подрастающему поколению в инициативности, самостоя-

тельности и ответственности в социально значимой общественной деятельности 

по созиданию и защите интересов Отечества, самореализации и гражданском 

становлении детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

 Задачи: 

1) развитие личности как субъекта активной деятельности в коллективе; 

2) развитие самосознания личности как основы индивидуальной ценностей, ми-

ровоззрения, формирование идентичности, деятельностного патриотизма; 

3) формирование внутренней ценностной позиции личности по отношению к се-

бе, собственному жизненному пути, окружающим людям, предметному миру – 

культурному наследию России и человечества; 

4) развитие навыков, направленных на способы оказания помощи другим людям, 

сотрудничества, содействия и уважения к ним. 

Планируемые результаты воспитательной работы:  

– сформированность социально значимых личностных качеств детей и молоде-

жи: социальной активности, инициативности, деятельностного патриотизма, са-

мостоятельности и ответственности в социально значимой общественной дея-

тельности по созиданию и защите интересов Отечества; 

– самореализацию и гражданское становление детей и молодежи; 

– зрелость внутренней позиции личности как ценностного отношения человека к 

себе, собственному жизненному пути, окружающим людям, культурному насле-

дию России и человечества; 

– сформированность мировоззрения, присвоения традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, гражданской идентичности; 8 стремление к са-

мореализации в России, работе в интересах развития российского общества и 
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государства; 

– развитость личности как субъекта активной социальной деятельности в кол-

лективе, сформированность потребности в осознании и желании выполнять об-

щественно значимую деятельность, готовность к социально значимой деятельно-

сти в интересах общества и государства; 

– сформированность навыков просоциального поведения, направленных на спо-

собы оказания помощи другим людям, содействия и сотрудничества ради обще-

го блага; 

 – увеличение вовлеченности детей и молодежи в Движении; 

– увеличение численности наставников в Движении; 

– увеличение информированности и узнаваемости Движения как организации, 

предоставляющей широкие возможности для развития общественной активности 

детей и молодежи.  

  

Программа «Орлята России» 

Участники программы, будучи школьниками различных возрастных категорий, 

получают возможность получить новые знания и навыки, развить патриотиче-

скую и социальную активность, а также внести свой вклад в развитие своего го-

рода или региона. 

В рамках программы «Орлята России» реализуются различные проекты и меро-

приятия, которые охватывают такие сферы, как спорт, культура, образование, 

экология и т.д. Участники могут выбрать интересующую их область и активно 

участвовать в ее развитии и продвижении. 

Одним из ключевых преимуществ программы является возможность командной 

работы. Участники могут вступить в различные волонтёрские отряды и совмест-

но воплощать свои идеи в жизнь. Это способствует развитию коммуникативных 

навыков, лидерства и созидательного мышления. 

Участие в программе «Орлята России» помогает школьникам лучше познать 

свою страну, развить чувство принадлежности к России и понять свою роль в ее 

будущем. Программа дает возможность молодым людям приобрести ценный 

жизненный опыт и использовать его на благо общества. 

Цели программы 

Программа «Орлята России» имеет несколько основных целей: 

1. Воспитание патриотического чувства и гордости за свою страну среди 

школьников. 

2. Развитие навыков лидерства, командной работы и самоорганизации. 

3. Формирование интереса к истории и культуре России. 

4. Познавательное обучение через участие в исследовательских, творческих и 

социальных проектах. 

5. Подготовка молодежи к возможности служить на благо России и ее граж-

дан. 

2.2.10  Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком осво-

ения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 
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удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содей-

ствующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандар-

та общего образования. Дополнительное образование ведется так же, как другие 

типы и виды образования по конкретным образовательным программам. Допол-

нительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая 

выходит за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает 

свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на 

развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к со-

циальной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе:  

• максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающих-

ся и их 

родителей (законных представителей), 

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и лич-

ностную 

значимость учащихся, 

• дает шанс каждому открыть себя как личность, предоставляет ученику 

возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуаль-

ном темпе. 

В целях всестороннего развития учащихся при школьном Центре дополнитель-

ного образования действуют следующие творческие объединения: 

Художественная направленность: 

1. Театрально-музыкальная студия «Эдванс»  

2. Хореографическая студия «Эдванс»  

3. Творческое объединение «Радуга идей»  

4. ИЗО-студия «Акварель»   

Социально – педагогическая направленность: 

5. Творческое объединение «Юный корреспондент»  

Физкультурно – спортивная направленность: 

6. Секция «ОФП/плавание» 

7. Секция «Кроссфит»  

8. Секция «Командные спортивные игры»  

9. Секция «Шахматы» 

Техническая направленность: 

10. Творческое объединение «Компьютерный дизайн»  

11. Творческое объединение «Программирование и робототехника»  

12. Творческое объединение «3D-моделирование»   

Естественно – научная направленность: 

13. Творческое объединение «БиоХимЭко»  

Туристско-краеведческая направленность: 

14. Творческое объединение «Школьный музей 
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2.2.11 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечива-

ется согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родите-

лями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 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. 

2.2.12  Модуль «Безопасность и профилактика» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют класс-

ные руководители, учителя-предметники, педагоги-психологи, социальный пе-
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дагог, заместители директора по воспитательной/ по учебно-воспитательной ра-

боте, приглашенные специалисты. Школа организует профилактическую работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися; работу с педа-

гогическим коллективом; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями, организациями профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают 

возрастные и личностные особенности обучающихся. Совместная деятельность 

педагогов и обучающихся по направлению «Безопасность и профилактика» 

включает в себя мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культу-

ры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание 

основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по 

отношению к окружающим. 

На  уровне школы: 

• Целенаправленная и системная работа по диагностике детей, поступающих 

в школу; 

• Изучение детей их социального окружения и  составление социальных 

паспортов классов и школы; 

• Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся, 

требующих особого внимания педагогического коллектива школы; 

• Разработка и реализация цикл лекций, выступлений, тематических бесед и 

встреч по основным направлениям правового просвещения учащихся, по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

• Ежегодное проведение марафонов в поддержку здорового образа жизни; 

• Привлечение родительской     общественности к управлению школой через 

работу родительских комитетов, родительских собраний, родительских 

патрулей, через деятельность Совета школы; 

• Организация эффективного взаимодействия с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних, с органами МЧС, ГО и ЧС. 

На уровне классов: 

• проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнова-

ний на темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного по-

ведения, основ безопасности жизнедеятельности;  

• инициирование и поддержка участия класса в профилактических меропри-

ятиях, оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и ана-

лизе (месячник безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, 

акции и другие формы досуга);   

• «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры и тренинги на ко-

мандообразование для формирования толерантного отношения друг к дру-

гу, умения дружить, сплочения классного коллектива; 

• проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День профи-
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лактики, всероссийский урок ОБЖ и др. (содержание может включать про-

ведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и др.);  

• организация социально-значимой деятельности через реализацию про-

грамм курсов внеурочной деятельности, проектов;  

• ведение социального паспорта класса;  

• раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведе-

ния;  

• вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время.  

• реализация интегрированной программы «Твой выбор», «Разговор о пра-

вильном питании» и др. направленных на позитивное отношение к ЗОЖ; 

• реализация программ дополнительного образования направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни. 

• наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовер-

шеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение и организация индивидуальной профилак-

тической работы;  

• проведение диагностик, направленных на выявление различных форм от-

клоняющегося поведения; посещение классным руководителем, педаго-

гом-психологом, социальным педагогом уроков с целью выяснения уровня 

подготовки обучающихся к занятиям;  

• оказание индивидуальной социально-психологической (проведение заня-

тий с педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической 

помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или пове-

дении, либо проблемы в обучении (через профилактические беседы);  

• составление социально-психологических карт на учащихся и планов инди-

видуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

персонифицированном учете; состоящими на различных учетах (ВШУ, 

ПДН, КДН и ЗП);  

• составление характеристик на обучающихся (по запросу);  

• организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; ор-

ганизация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся;  

• посещения семей на дому (по необходимости).  

На индивидуальном уровне: 

• консультации, тренинги, беседы, диагностики.  

• помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной само-

оценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриоти-

ческой культуры, в формировании навыков самопознания, развитии ком-

муникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

• социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления про-

блем. 
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Работа с педагогическим коллективом:  

• консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопро-

сам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, изменениях в законодательстве;  

• проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса, отдельных обучающихся;  

• привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для 

обучающихся и их родителей;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в профилактической работе;  

• организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родите-

лей и органов профилактики).  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

• организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых 

обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека;  

• привлечение членов семей школьников к организации профилактических 

мероприятий;  

• повышение правовой грамотности родителей через организацию деятель-

ности правового лектория;  

• привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся;  

• организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних с включением в их подготовку и проведение родителей 

обучающихся; 

•  психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным 

вопросам воспитания и обучения детей;  

• организация деятельности родительского патруля;  

• организация деятельности семейных клубов и других родительских объ-

единений;  

• выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказа-

ние им консультативной помощи в обучении и воспитании детей;  

• помощь родителям в регулировании отношений между родителями, деть-

ми, администрацией школы и учителями-предметниками; информирование 

родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе;  

• анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, про-

филактики безнадзорности и правонарушений и пр.  

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних:  

• планирование системы мероприятий, направленных на профилактику пра-

вонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушно-

го поведения обучающихся;  
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• информирование администрации и педагогов образовательной организа-

ции о семьях, которым необходима индивидуальная профилактическая 

помощь;  

• реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профи-

лактической работы;  

• участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, каса-

ющиеся правового просвещения и других направлений профилактической 

работы;  

• участие в деятельности родительского патруля;  

• участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому про-

свещению педагогов и родителей обучающихся;  

• участие в деятельности Совета профилактики. 
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2.2.13 Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, органи-

зациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада 

школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии 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, торжественные мероприятия и т.п.); 

− участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при со-

блюдении требований законодательства Российской Федерации; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-

партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентирован-

ные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обес-

печивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. 

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом педаго-

гической деятельности способствует организации работы в системе подготовки 

и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподава-

нию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 

технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высо-

кий качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в 

последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модерни-

зации образовательного   процесса   решающую   роль   в достижении главного 

результата – качественного образования и воспитания школьников играет про-

фессионализм педагогических и управленческих кадров. 
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В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в обла-

сти образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих ра-

ботников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения 

в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педа-

гогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специали-

стов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалифика-

ции; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в про-

хождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально - технической базы. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повыше-

ние квалификации работников образовательного учреждения в области воспи-

тания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педаго-

гов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и име-

ющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно- практиче-

ских конференциях – от школьных до региональных; 

• через научно-методические пособия; 

• через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе: 

Занимаемая должность ФИО 

Диретор школы Байнова Ирина Васильевна 

Зам. директора по УВР Боровенко Елена Владимировна 

Андрюшина Елена Анатольевна 

Зам. директора по ВР Голубова Евгения Александровна 

Советник директора по воспитанию Митрофанова Анна Геннадьевна 

Трембукова Анна Александровна 

Педагог – организатор Коваленко Людмила Анатольевна 

Меркель Татьяна Дмитриевна 

Педагог - психолог Боровенко Елена Анатольевна 

Камышанова Людмила Ильинична 

Социальный педагог Сазонова Элина Николаевна 

Педагог дополнительного образова- Веклич Наталья Владимировна 
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Педагог дополнительного образова-

ния 

Калигина Виктория Васильевна 

Шушпанов Олег Юрьевич 

Камышанова Людмила Ильинична 

Полякова Валентина Николаевна 

Бенгард Вера Геннадьевна 

Бурмистрова Елена Валерьевна 

Кадощук Евгения Сергеевна 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

• Основная общеобразовательная программа образования; 

• Учебный план; 

• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы; 

• Рабочие программы педагогов; 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность. 

  

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, 

из социально уязвимых групп (например, дети из семей мигрантов и др.), ода-

рённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

• формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, ме-

дико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностя-

ми необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными по-

требностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 
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– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с исполь-

зованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, ор-

ганизацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учи-

телей-логопедов, учителей- дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов дет-

ской 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. Си-

стема проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающих-

ся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработан-

ной и существующей в укладе школы; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулиро-

вать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, по-

лучившими и не получившими награду); 

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регуляр-

ном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законны-

ми представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 



96 
 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, до-

стижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. 

д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, опреде-

ляемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания,  личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является еже-

годный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внеш-

них 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 школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на ис-

пользование результатов анализа для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и за-

дач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обу-

чающихся — это результат как организованного социального воспитания (в ко-

тором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (советником директора по воспитательной рабо-

те при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 



97 
 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в лич-

ностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые про-

блемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (сов-

местно с советником директора по воспитательной работе при наличии), класс-

ными руководителями с привлечением актива родителей (законных представи-

телей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения ин-

формации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающи-

мися и их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на за-

седании методических объединений классных руководителей или педагогиче-

ском совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

 работы школьных молодежных организаций и творческих объедине-

ний. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением ко-

торых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по 
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воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждают-

ся педагогическим советом.   

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО с учётом выбора участниками образователь-

ных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предла-

гаемого школой. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются кор-

рекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 

объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной ор-

ганизации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации АООП НОО определяет организа-

ция, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы, в т.ч. для уско-

ренного обучения, в пределах осваиваемой АООП НОО в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами образовательной организации.  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. (далее – учеб-

ный план) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том 

числе распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра-

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха-

низмов его реализации. 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требова-
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ний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изу-

чения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) может включать как 

один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.3) определяет образовательная организация. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АОП НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводи-

мое на их изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образова-

тельного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (про-

ектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-

ных потребностей, характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умствен-

ной отсталостью, а также индивидуальных потребностей каждого обучающего-

ся. Время, отводимое на данную часть внутри часов максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные инте-

ресы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

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). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся, их родите-

лям (законным представителям) возможность выбора широкого спектра за-
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нятий, направленных на развитие обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения обучающимися содержания АОП НОО, является коррекционно-

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 

коррекционной работы и коррекционные курсы:  

«Речевая практика» или другой предмет из компонента Организации;  

«Основы коммуникации» или другой предмет из компонента Организа-

ции;  

«Психомоторика и развитие деятельности»;  

«Двигательная коррекция».  

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему фронталь-

ных, групповых и индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусмат-

ривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые 

занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп - 2-4 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, за-

нятий по ЛФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными пред-

метами. В расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптив-

ной физической культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечиваю-

щие ежедневную организацию динамических и (или) релаксационных пауз 

между уроками, а также индивидуальные занятия за счет часов внеурочной дея-

тельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучаю-

щихся. Количество часов на каждого обучающегося определяется на основе 

медицинских рекомендаций в зависимости от тяжести двигательного наруше-

ния (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррек-

ционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в 

течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы ука-

зано на одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах со-

ставляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в те-

чение года дополнительные недельные каникулы. 
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Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учеб-

ной нагрузки в течение учебного дня и учебной недели должны соответство-

вать Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требовани-

ям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА с легкой УО 

(ИН) (вариант 6.3). 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Подгото-

витель-

ный 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая Русский язык 4 4 4 4 4 20 

практика Чтение 4 4 4 4 4 20 

 Речевая практика 1 1 1 1 1 5 

Математика Математика 4 4 4 4 4 20 

Естествознание Мир природы и че-

ловека 

1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Рисование 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 2 2 8 

Физическая куль-

тура 

Адаптивная физи-

ческая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 20 20 22 22 22 106 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного про-

цесса при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Кол-во учебных недель 33 33 34 34 34 168 

Всего часов 693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

индивидуальные и групповые 

занятия по программе 

коррекционной работы 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Всего 31 31 33 33 33 161 

При реализации данной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обуча-

ющимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом 

их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МОУ СОШ имени генерала Захаркина И.Г. 

(далее – учебный график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна орга-

низация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учеб-

ном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и ка-

никул.  

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 

1 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1-4 классов);  

2 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1-4 классов);  

3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 

подготовительных и 1 классов);  

4 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1 -4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 

1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1 -4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, 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 деятельно-

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

СИПР. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз 

в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний: 

- 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 продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине треть-

ей четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от 

четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образователь-

ным программам планируются на дни с наименьшим количеством обязатель-

ных уроков.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются кор-

рекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 

объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч-

ные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответству-

ющей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-

структивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 
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пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохра-

нением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жиз-

ненных 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 углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организует-

ся как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-

ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, вырази-

тельному 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 раз-

нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способно-

сти к самообразованию. 

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть 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 

социальной адаптации. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1. «Основы самопознания» 

Цель: формирование представлений обучающихся о себе, о своих особен-

ностях, потребностях. 
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Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

2.2. «Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жиз-

ни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культу-

ры. 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

3.1. История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, форми-

рование умения работать с разными источниками информации; развитие позна-

вательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 

чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проек-

ты «Достопримечательности родного края». 

3.2. История письменности в России: от Древней Руси до современно-

сти 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об ис-

тории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, бе-

рестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); углубле-

ние их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной познава-

тельной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, свя-

занных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные гра-

моты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый 

русский букварь», «Русские летописи» и другие. 

3.3. Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах род-

ного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и био-

логического состава и физических свойств воды, формирование исследователь-

ских умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества во-

ды, развитие познавательной активности и интереса в процессе исследователь-

ской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравствен-

ного отношения к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские про-

екты. 

3.4. Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование уме-

ния анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; вос-

питание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внима-

ния, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 



106 
 

4. Коммуникативная деятельность 

4.1. Создаём классный литературный журнал 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; раз-

витие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный 

журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного мате-

риала, его редактирование, конструирование структуры, формы организации и 

оформления журнала. 

4.2. Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека рече-

вого общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры 

диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

4.3. «Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать 

и редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском 

труде, о творчестве писателей - выдающихся представителей детской литерату-

ры; становление аналитической и творческой деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискус-

сионный клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

4.4. Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, фор-

мирование текстовой деятельности с необычными формами представления ин-

формации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путеше-

ствий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать не-

обычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 

текстов (система практических занятий). 

4.5. Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, 

привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, 

развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную 

интонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5.1. Рукотворный мир 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, фор-

мирование умений создавать предметы своими руками с использованием при-

родного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательно-

сти, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 
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5.2. Ритмика 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических 

образов, постановка концертных номеров. 

5.3. Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; 

развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и теат-

рализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

5.4. Выразительное чтение 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, раз-

витие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание 

литературного вкуса, интереса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

5.5. Искусство иллюстрации 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к изоб-

разительной деятельности, желания передавать свое отношение к художествен-

ным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкур-

сы рисунков; выставки работ участников. 

5.6. В мире музыкальных звуков 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музы-

кальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие 

воображения, способности передавать свои впечатления от прослушивания му-

зыки разных форм и жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы 

и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая 

студия, студия народных инструментов. 

 

6. Информационная культура 

6.1. Мои помощники - словари 

Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах со-

временных словарей (например, словари русского языка, словари иностранных 

слов, словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терми-

нов, мифологический, философский, психологический и другое - по выбору пе-

дагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями рус-

ского языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей рус-

ского языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная 

или строчная» и другое (по выбору педагога); совершенствование навыка поис-

ка необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

6.2. Моя информационная культура 
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Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культу-

рой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других тех-

нических устройств. 

 

7. Интеллектуальные марафоны.  

Возможные темы марафонов: 

7.1. Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обна-

руживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.2. Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, су-

ществующими в системе языка, за возможностью разными способами переда-

вать то или иное значение; развитие способности работать в условиях команд-

ных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.3. Заповедники России 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 

России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание отно-

шения к природе как к ценности; развитие способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.4. Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на географи-

ческой карте; развитие навыков работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнователь-

ной направленности. 

8. «Учение с увлечением!» 

8.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, под-

держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-

зультатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредмет-

ным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

8.2. Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планиру-

емых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу «Орфогра-

фия»; учебная лаборатория; 
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8.3. Мой друг - иностранный язык 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном язы-

ке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понима-

ния важности владения иностранным языком в современном мире, углубление 

интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей ино-

странного языка. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы МОУ СОШ имени генерала За-

харкина И.Г.  (далее – план воспитательной работы) соответствует требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

  Федеральный календарный план воспитательной работы является еди-

ным для образовательных организаций. 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ СОШ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ЗАХАРКИНА И.Г. 

НА 2024 – 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
№ п/п События Классы Дата Ответственные 

Урочная деятельность 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календар-

ным планом воспитательной работы. 

1-4 Август Учитель началь-

ных классов 

2.  Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками. 

1-4 в теч. уч. года Учитель началь-

ных  классов 

Учителя-предметники 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над неуспе-

вающими. 

1-4 в теч. уч. года Учитель началь-

ных  классов 

Учителя-предметники 

4.  Инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими ин-

дивидуальных и групповых иссле-

довательских проектов. 

1-4 в теч. уч. года Учитель началь-

ных классов 

Учителя-предметники 

5.  Подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных мате-

риалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

1-4 в теч. уч. года Учитель началь-

ных  классов 

Учителя-предметники 

6.  Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных проектов. 

3-4 в теч. уч. года Учитель началь-

ных  классов 

Учителя-предметники 

7.  Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных иг-

рах. 

1-4 в теч. уч. года Учитель началь-

ных  классов 

Учителя-предметники 

8.  180 лет со дня рождения Г.И. 

Успенского. 

1-4 25.10 Учитель начальных 

классов 

9.  110 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского, советского писателя. 

1-4 30.11 Учитель начальных 

классов 

10.  120 лет со дня рождения Аркадия Пет-

ровича Гайдара (Голикова). 

1-4 22.01 Учитель начальных 

классов 

11.  220 лет со дня рождения Ф. Тютчева. 1-4 05.12 Учитель начальных 

классов 

12.  90 лет со дня рождения лётчика- кос- 1-4 09.03 Учитель началь-



111 
 

монавта СССР Юрия Алексеевича Га-

гарина. 

ных  классов 

13.  
Всемирный день Земли. 1-4 22.04 Учитель начальных 

классов 

14.  
День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 24.05 Учитель начальных 

классов 

Основные школьные дела 

15.  День знаний. Классный час «Россия – 

страна возможностей» 

1 - 4 1 сентября Голубова Е.А. Кл. рук. 

16.  Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

1 - 4 каждый учеб-

ный понедель-

ник  

Митрофанова А.Г. 

17.  Акция «Внимание – дети». Инструктажи 

по ПДД 

Разработка безопасного маршрута «Дом 

– школа – дом» 

1 - 4 сентябрь Кл.рук. 

18.  Неделя здоровья  1 - 4 сентябрь 

январь 

Коваленко Л.А. Кл. рук. 

19.  Проведение спортивных соревнований и 

праздников 

1 - 4 ежемесячно Коваленко Л.А. 

20.  Кл. часы, посвященные Дню отца 1 - 4 16 октября Кл. рук. 

21.  Праздник «Золотая осень» 1 – 4  октябрь Кл. рук. 

22.  Кл. часы, посвященные Дню народного 

единства 

1 - 4 ноябрь Кл. рук. 

23.  Конкурс чтецов, посвященный 127-й 

годовщине со дня рождения Г.К. Жукова 

1 - 4 ноябрь Голубова Е.А. кл. рук. 

24.  Мероприятия, посвященные Дню мате-

ри. 

1 - 4 27 ноября кл. рук. 

25.  Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества 

1 - 4 9 декабря Кл. рук. 

26.  Новогодние праздники 1 - 4 декабрь Коваленко Л.А. Веклич 

Н.В. 

27.  Мероприятия, посвященный дню рожде-

ния И.Г. Захаркина 

1 - 4 25 января Голубова Е.А. Маслен-

никова Т.В. 

28.  День российской науки 1 - 4 8 февраля Кл. рук. 

29.  Единый урок, посвящённый Дню Защит-

ников Отечества 

1 - 4 февраль Кл. рук. 

30.  Праздничный концерт для мам «От всей 

души…» 

1  -  4 март Кл. рук 

31.  Урок «Крымская весна» 1 - 4 18 марта Кл. рук 

32.  Гагаринский урок   «Космос   –   это 

мы!» 

1-4 08-13.04 Кл. рук 

33.  Вахта памяти к Дню Победы 1 - 4 май Голубова Е.А. кл. рук. 

34.  Акции «Бессмертный полк»  1 - 4 май Голубова Е.А. Кл. рук. 

35.  Праздник «Последний звонок» 1 - 4 май Голубова Е.А.  

36.  Сдача нормативов ГТО 2 – 4 в теч. года Лялина И.С. Коваленко 

Л.А. 
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37.  Выставки рисунков и работ детского 

творчества 

1  - 4 весь период Полякова В.Н.  кл. рук. 

Классное руководство 

38.  Составление социального паспорта клас-

са 

1 - 4 сентябрь Кл. рук. 

39.  Проведение классных часов, мероприя-

тий праздников (по планам воспитатель-

ной работы с классом) 

1 - 4 весь период Кл. рук. 

40.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

1-4 еженедельно Классные 

руководи-

тели 

41.  Изучение широты интересов и занятости 

в свободное от занятий время, канику-

лярное время 

1 - 4 весь период Кл. рук. 

42.  Проведение профилактических бесед и 

инструктажей по правилам безопасно-

сти, инструктажей перед каникулами 

1 - 4 весь период Кл. рук. 

43.  Индивидуальная работа с обучающими-

ся 

1 - 4 в течение года Кл. рук. 

44.  Работа с родителями или законными 

представителями 

1 - 4 в течение года Кл. рук. 

45.  Программа «Орлята России».  
1-4 

в течение года Митрофанова А.Г.   

Кл. рук. 

46.  Выявление и постановка на учет и про-

филактическая работа с учащимися, 

находящимися в социально-опасном 

окружении 

1 - 4 весь период Кл рук Сазонова Э.Н. 

47.  Участие с классом в основных об-

щешкольных делах и внешкольных ме-

роприятиях, проводимых учреждениями 

культуры и спорта. 

1 - 4 в течение года Кл. рук. 

48.  Проведение мероприятий, направленных 

на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу 

через различные формы работы с клас-

сом 

1 - 4 по планам кл. 

рук 

Кл. рук. 

Самоуправление 

49.  Выборы активов в классах 1 - 4 сентябрь Кл. рк. 

50.  Планирование и проведение КТД (кол-

лективно-творческих дел) 

1 - 4 весь период кл. рук, актив классов 

51.  Ддеятельность советов дел, отвечающих 

за подготовку классных мероприятий 

различной направленности 

1 - 4 весь период кл. рук, актив классов 

Внешкольные мероприятия 

52.  Посещение и мероприятия в городском 

военно – историческом музее «Кремён-

ки» 

1 - 4 в течении года кл. рук 

53.  Уроки мужества с представителями го-

родского Совета ветеранов 

1 - 4 к дням воин-

ской славы 

кл. рук. 

54.  Участие в городских конкурсах чтецов 1 - 4 в течении года кл. рук 

55.  Мероприятия, конкурсы и праздники в 

городской библиотеке 

1 - 4 в течении года кл. рук 

56.  Городской фестиваль детского творче-

ства «Звездопад» 

1 - 4 апрель Голубова Е.А 

57.  Городской конкурс детского творчества 

«Во имя павших» 

1 - 4 апрель - май Голубова Е.А 
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58.  Поездки и экскурсии по памятным ме-

стам и в музеи Калужской области 

1 - 4 в течении года кл. рук 

Работа с родителями 

59.  Месячник семья.   сентябрь Сазонова Э.Н. Кл. рук. 

60.  Организационные родительские собра-

ния. Формирование классных родитель-

ских комитетов 

 сентябрь Кл. рук. 

61.  Родительский патруль  ежемесячно Сазонова Э.Н. 

62.  Посещение семей, учащихся, состоящих 

на различных видах учета, опекаемых 

детей 

 октябрь - но-

ябрь 

Сазонова Э.Н. Кл. рук. 

63.  Консультации для родителей по вопро-

сам адаптации первоклассников. 

 

1 сентябрь - ок-

тябрь 

Кл. рук., администрация, 

психологи 

64.  Общешкольное родительское собрание  ноябрь Байнова И.В. Голубова 

Е.А. 

65.  Родительский всеобуч по вопросам обу-

чения и воспитания несовершеннолетних 

 1 раз в четверть Кл. рук. 

66.  Совместные походы, праздники, сорев-

нования (по планам работы кл. рук.) 

1 - 4 весь период Кл. рук. 

Предметно – пространственная среда 

67.  Организация регулярно сменяемых экс-

позиций творческих работ обучающихся 

1 - 4 в течении года кл. рук Веклич Н.В. По-

лякова В.Н. 

68.  Акции по благоустройству классных 

кабинетов, рекреаций, школьного двора 

1 - 4 в течении года кл. рук 

69.  Событийное оформление классов и ре-

креаций школы (День учителя, Новый 

год, Международный женский день, 

День космонавтики, День Победы) 

1 - 4 в течении года кл. рук 

70.  Генеральная уборка кабинетов, суббот-

ники на территории школы 

1 - 4 в течении года кл. рук 

71.  Оформление книжных выставок к па-

мятным датам 

1 - 4 в течении года Гордеева Л.М. 

 

3.5.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
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- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-

гогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Рос-

сийской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

Условия реализации Программы: 

• материально-технические условия; 

• учебно-методические условия;   

• психолого-педагогические условия; 

• кадровые условия; 

• финансовые условия. 
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